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Давно стихами говорит Нева, 
Страницей Гоголя ложится Невский, 
Весь Летний сад — Онегина глава, 
О Блоке вспоминают Острова, 
А по Разъезжей бродит Достоевский. 

С.Маршак 

Петербург возник по воле Петра I как столица новой России 
как город, непохожий на старую патриархальную Москву. И имен-
но с этим городом связано стремительное развитие русской куль-
туры, науки, литературы, искусства. В новой русской столице 
формировалось новое мировоззрение, складывался новый уклад 
жизни. Здесь жили и создавали свои произведения выдающиеся 
отечественные писатели и поэты XVIII-XX веков: Ломоносов 
Державин, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок, Ахматова, Зо-
щенко, Берггольц, Бродский и многие, многие другие. Не случайно 
Некрасов писал о Петербурге: 

...Ты дорог нам,—ты был всегда 
Ареной деятельной силы, 
Пытливой мысли и труда! 

Эту же мысль высказывали многие другие писатели и поэты 
жизнь которых была связана с Петербургом. 

Петербург-один из красивейших городов мира. Его строили 
талантливые архитекторы, его памятники создавали выдающиеся 
скульпторы, и пленительная прелесть этого города, его белых но-
чей, его снежных метелей воспета не одним поколением поэтов 
и писателен. 

Но в литературе отразился и иной лик Петербурга — города 
«бедных людей», города «униженных и оскорбленных». Эти два 
пика города были совсем рядом, и, может быть, именно поэтому 
многие литераторы воспринимали Петербург как город фантасти-
МСКИИ, обладавший какой-то тайной... 
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«УЧЕНАЯ ДРУЖИНА» 

На левом берегу тихой реки Карповки, там, где она вытекает 
из Большой Невки, напротив Аптекарского огорода, основанного 
Петром I и ставшего впоследствии известным Ботаническим са-
дом, в начале XVIII века располагалась усадьба Феофана Проко-
повича. Это имя вспоминается первым, когда идет речь об истории 
литературного Петербурга XVIII века. 

В 1716 году Петр I вызвал этого ученого мужа в Петербург из 
Киева, где Прокопович преподавал в Киевской академии пиитику 
и риторику, как называли тогда теорию литературы, а также фило-
софию. 

Петру I для проведения реформ требовались образованные 
люди. Таким и был Феофан Прокопович. Он окончил Киевскую 
академию и затем продолжил свое образование в Риме. Чтобы по-
ступить в прославленную тогда иезуитскую коллегию Святого 
Афанасия, ему пришлось даже перейти в католицизм. В 1704 году 
он возвратился в Киев и вновь принял православие. 

Прокопович стал горячим и деятельным сторонником петров-
ских реформ, защитником просвещения, требовал свободного, 
критического отношения ко всем научным и жизненным вопросам. 
Он писал элегии, оды, создал «трагедокомедию» «Владимир». 
Феофан Прокопович мастерски владел ораторским искусством. 
В честь Полтавской победы он выступил с торжественным «Сло-
вом», которое по желанию Петра I было переведено самим авто-
ром на латинский язык. В Петербурге он не раз произносил свои 
блестящие проповеди в Троицкой церкви, которая находилась 
на Троицкой площади. Эта церковь до нашего времени не сохрани-



«Ученая дружина» в усадьбе Прокоповича на Карповке. Здесь 
у него был большой деревянный дом, в котором находилась его 
библиотека. В этом доме бывал Петр I. В усадьбе Прокоповича 
некоторое время жил молодой М. В.Ломоносов. 

Стремясь содействовать развитию просвещения, Прокопович 
организовал у себя школу для бедных детей. Он много сделал для 
развития книгоиздательского дела в России. 

От усадьбы Прокоповича до нашего времени ничего не сохра-
нилось. На этом месте теперь корпуса больницы имени известного 
врача Ф. Ф. Эрисмана. Эта больница является клинической базой 
Первого медицинского университета имени И. П. Павлова. 

Самым молодым и талантливым членом «Ученой дружины» 
был Антиох Кантемир — младший сын молдавского господаря 
князя Дмитрия Кантемира, переселившегося в 1711 году с семьей 
в Россию и поступившего на службу к Петру I. Сначала они жили 
в Москве, а в 1719 году переехали в Петербург. Здесь семья Кан-
темиров поселилась на Петербургской (ныне Петроградской) сто-
роне. Точное место, где находился деревянный дом — их первое 
жилище, неизвестно. 

В том же году отцу Кантемира был отведен участок на левом 
берегу Невы, рядом с Почтовым двором (на месте Почтового дво-
ра в настоящее время стоит Мраморный дворец). На отведенном 
участке был построен по проекту тогда молодого, начинающего 
свою деятельность архитектора Б.-Ф.Растрелли, трехэтажный 

лась. В память о ней к 300-летию Петербурга на площади была 
построена часовня. 

В 1716 году Феофан Прокопович выступил с замечательной 
речью «Слово в день рождения великого князя Петра Петрови-
ча», сына Петра I, вскоре умершего. В «Слове» он дал первое 
в литературе восторженное изображение Петербурга. Это не бы-
ло конкретным описанием тогда еще совсем молодого города, 
но Прокопович высказал восхищение новорожденной столицей 
России, и в этом выразилось предвидение умного и много повидав-
шего человека. 

Прокопович становится главным помощником Петра I в делах 
духовного управления. Кроме того, он пишет предисловия и толко-
вания к переводам иностранных книг, политические трактаты, им 
написано предисловие к Морскому уставу и «Слово похвальное 
о флоте российском», комментарий к Уставу о престолонаследии 
и многие другие политические документы. 

С именем Прокоповича связано возникновение первого лите-
ратурного общества Петербурга — «Ученой дружины», которая 
ставила своей целью развитие просвещения в России. Собиралась 



Для Кантемира критерий оценки человека — его деятельность 
на пользу Отечества, а не богатство и знатность рода, он высмеи-
вает тех, 

Кому в роде семь бояр случилось имети 
И две тысячи дворов за собой считает, 
Хотя в прочем ни читать, ни писать не знает. 

В допетровской Руси знатным почитался только тот, кто среди 
своих предков насчитывал семь поколений, состоявших в бояр-
ском сословии. 

Кантемир выступает как сторонник продолжения политики 
Петра I. Он высказывает свое мнение о том, каким должен быть 
правитель: «чист быть должен, кто туда, не побледнев, восходит, 
куда зоркие глаза весь народ наводит». 

Кантемир в своих сатирах смеялся «смехом сквозь слезы». 
Кстати, именно он ввел это выражение в литературу. И еще им 
впервые введено в литературу великое слово и понятие «гражда-
нин». 

Писал Антиох Кантемир и басни. Он дал первое стихотворное 
описание Петербурга. Оно в наше время трудно воспринимается 
по форме, но отличается конкретностью. Вот некоторые его 
строки: 

Над брегом реки восходят искусством преславным 
Домы так, что хоть нов град, ничем хуждши давным... 

Оттоль в верх, в пряму черту, вельмож непресечны 
Пространно зрятся дворы; где же скоротечны 
Вторицей, в граде струи Нева искривляет, 
Делятся в два рамена, тут Петр обитает, 
Не пространно жилище, довольно и покою: 
Что внешна пышность тому, кто велик душою? 

В 1732 году Антиох Кантемир был направлен на дипломатиче-
скую службу в Англию, через несколько лет—во Францию. Там 
он и скончался от тяжелой болезни в 1744 году. 

Такова была жизнь и судьба одного из самых ярких членов 
кружка Феофана Прокоповича. 

каменный дом, выходивший на Неву и на Миллионную улицу. Это 
было на углу набережной Невы и нынешнего Мраморного переул-
ка. Дом не сохранился. Ныне на его месте стоят дома № 8 на Двор-
цовой набережной (Главное управление Морского регистра) и 
№ 7 на Миллионной улице. 

По материнской линии Антиох был потомком византийских им-
ператоров, а по отцу предки Кантемира вели свой род от Тамерла-
на. Сама их фамилия означает либо «родственник Тимура», либо 
«кровь-железо». 

От отца воспринял Антиох любовь к литературе и к научным 
занятиям. Он получил хорошее домашнее образование, а с откры-
тием в Петербурге в 1725 году Академии наук стал посещать лек-
ции ее профессоров. Восемнадцатилетним юношей он выступил 
с лирическими любовными песнями, и его можно считать одним 
из родоначальников российской изящной словесности. Приблизи-
тельно к этому же времени относится и начало его творчества как 
сатирика. В одной из своих сатир «На хулящих учение» с подзаго-
ловком «К уму своему» он обличает противников просвеще-
ния — реакционное духовенство и невежественных дворян. 



ПЕТР ВЕЛИКИЙ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В начале Университетской набережной Васильевского острова 
стоит здание, увенчанное трехъярусной живописной башней. Оно 
строилось в 1718— 1734 годах по проекту архитекторов Г. И. Мат-
тарнови, Н.Ф.Гербеля, Г.Киавери, М.Г.Земцова. Здесь размеща-
лись Академия наук, ее библиотека и обсерватория, а также 
первый в России естественнонаучный музей — Кунсткамера. В на-
стоящее время здесь находится Музей антропологии и этнографии 
имени Петра Великого и Музей М.В.Ломоносова. На фасаде 
в центре здания в 1948 году была установлена мемориальная 
доска с надписью: «В этом здании — колыбели русской науки — 
с 1741 по 1765 год работал Ломоносов». А несколько далее по на-
бережной в начале Менделеевской линии Васильевского острова 
в 1986 году был открыт памятник М.В.Ломоносову (ск. Б.А.Пет-
ров и В.Д.Свешников, арх. Э.А.Тяхт и И.А.Шахов). 

С Васильевским островом связана большая часть жизни Ми-
хаила Васильевича Ломоносова. 1 января 1736 года в Петербург 
прибыло из Москвы двенадцать учеников Славяно-греко-латин-
ской академии для продолжения обучения в Санкт-Петербургской 
Академии наук. Их привезли в столицу по распоряжению Сената, 
куда обратился возглавлявший в то время Академию наук Иоганн 
Альбрехт фон Корф с просьбой прислать из разных учебных заве-
дений России двадцать человек, способных обучаться в Академии 
наук. Прислали только двенадцать. Среди них был двадцатичеты-
рехлетний Михаил Ломоносов. 

Позади было детство в селе Денисовке Холмогорского уезда 
Архангельской губернии, выходы с отцом в море на рыбную ловлю, 



первые книги — читать его выучи-
ла еще рано умершая мать; нако-
нец неудержимая тяга к знаниям 
привела его в Москву, где он по-
ступил в 1731 году в Московскую 
Славяно-греко-латинскую акаде-
мию, в которой пробыл около пяти 
лет. И вот, Петербург. 

С любопытством и удивлением 
глядел молодой помор на этот 
новый, так непохожий на Москву 
город: прямые улицы, широкий 
простор Невы, каналы, дворцы 
и богатые дома в центре города, 
Летний сад со стрижеными де-
ревьями, мраморными статуями 
и фонтанами, высоко взметнув-

шийся золоченый шпиль Петропавловского собора. Город был 
еще очень молод, всего на восемь лет старше Ломоносова, но 
по всему чувствовалось, что это новая столица России. 

Первые два с половиной месяца новоприбывшие студенты 
жили в Академии наук. Академия занимала тогда, кроме здания 
Кунсткамеры, еще бывший дворец покойной вдовы брата Петра I 
Иоанна — царицы Прасковьи Федоровны. 

Дворец этот находился рядом с Кунсткамерой, там, где позднее 
при оформлении стрелки Васильевского острова было построено 
здание южного пакгауза, в котором ныне располагается Зоологи-
ческий музей. 

Вероятно, первое время по приезде в Петербург Ломоносов 
жил в бывшем дворце Прасковьи Федоровны. В центральной час-
ти первого этажа дворца была книжная лавка, где разрешалось 
просматривать книги. В этой-то книжной лавке Ломоносов приоб-
рел трактат В. К. Тредиаковского «Новый и краткий способ к сло-
жению российских стихов с определениями до сего надлежащих 
знаний». 

Василий Кириллович Тредиаковский — широко образованный 
литератор, большая часть жизни которого была связана с Акаде-
мией наук. Сам себя он называл «трудолюбивым филологом». Им 
был сделан ряд больших прозаических переводов, он писал стихо-



замуж за прославленного героя войны 1812 года Н.Н.Раевского. 
С семьей Раевских был дружен А.С.Пушкин. Так переплелись 
судьбы этих людей. 

Из Германии Михаил Васильевич прислал в Петербург «Пись-
мо о правилах российского стихотворства» и оду «На взятие Хоти-
на», в которой прославлял блестящую победу русских войск над 
турками у крепости Хотин в 1739 году. 

В «Письме» он изложил свои мысли о русском стихе, утвер-
ждая, что следует исходить из закономерностей русского языка: 
«российские стихи надлежит сочинять по природного нашего язы-
ка свойству, а того, что ему не свойственно, из других языков не 
вносить». 

Ода «На взятие Хотина» произвела большое впечатление в Пе-
тербурге не только своим содержанием, но и необычной по тому 
времени стихотворной формой. Один из современников отмечал, 
что оды Ломоносова были написаны совсем другим, новым разме-
ром. Волновало и патриотическое содержание оды: 

Крепит Отечества любовь 
Сынов Российских дух и руку; 
Ж е л а е т всяк пролить всю кровь, 
От грозного бодрится звуку. 

Возвратился Ломоносов в Петербург 8 июня 1741 года. Он 
сразу почувствовал настроение недовольства и тревоги в общест-
ве: по воле императрицы Анны Иоанновны на престол возвели 
младенца Иоанна Антоновича, а правительницей при нем была 
в это время его мать Анна Леопольдовна. 

Популярностью она не пользовалась, засилье иноземцев всю-
ду, в том числе и в Академии наук, возмущало и унижало русское 
общество. Назревал протест. 

В ночь на 25 ноября 1741 года совершился дворцовый перево-
рот, и к власти пришла дочь Петра I Елизавета Петровна. Она бы-
ла встречена восторженно. Горячо любившая своего великого от-
ца, молодая императрица обещала править по его заветам, 
приумножать славу России как великой державы. Она содейство-
вала развитию искусства и просвещения, понимала значение нау-
ки для поддержания мощи и влияния России среди государств Ев-
ропы. 

творения, оды и ученые тракта 
ты. Тредиаковский впервые BBej 
в русскую поэзию гекзаметр, ко 
торым сам и написал поэму «Ти 
лемахида». 

Но гораздо большее значе 
ние, чем поэтическое творчест-
во, имели его труды по теорш 
стихосложения. Они ценилиа 
такими литераторами второй по-
ловины XVIII века, как Н. И. Но-
виков и А.Н.Радищев, а позд-
нее— и А. С. Пушкиным. 

В. К. Тредиаковский начал ре-
форму русского стихосложения, 
блестяще завершенную Ломо-
носовым. Трактат Тредиаковско-
го, купленный в книжной лавке, 

, J 

Ломоносов внимательно изучил, с чем-то соглашаясь, что-то от-
вергая, о чем свидетельствуют пометки, сделанные им в книге. Так 
началась работа Ломоносова над реформой российского стихосло-
жения. 

Вскоре для прибывших из Москвы учеников на Васильевском 
острове было снято жилье в доме, принадлежавшем новгородской 
епархии. Дом не сохранился. Вероятно, он стоял на берегу Невы 
между 1-й и 2-й линиями, где в настоящее время располагается 
сквер с памятником-обелиском в честь побед, одержанных под ру-
ководством выдающегося полководца П.А.Румянцева в войне 
с Турцией в 1768— 1774 годах. 

Недолго пробыл Ломоносов в Петербурге, в сентябре того же 
1736 года его и еще двоих учеников, приехавших из Москвы, на-
правили для обучения в Германию. За границей он провел почти 
пять лет. 

Там он женился на Елизавете Цильх — дочери умершего члена 
городской думы города Марбурга. У них была единственная дочь 
Елена, которая вышла замуж за А.А.Константинова — перевод-
чика, впоследствии библиотекаря Екатерины II. 

От этого брака было три дочери и сын. Одна из дочерей Елены 
Михайловны, Софья Алексеевна — внучка Ломоносова, вышла 



молодому академику была предоставлена квартира из пяти ком-
нат, где он и прожил 10 лет. 

И вот однажды к Бонову дому подъехали две подводы в сопро-
вождении гвардейцев. С этих подвод стали сгружать и вносить 
в к в а р т и р у Ломоносова тяжелые мешки. Это прибыла награда им-
ператрицы. Бумажных денег тогда не существовало, в России 
обычно пользовались медяками, и две тысячи рублей медными мо-
нетами пришлось доставлять на двух подводах. 

Это происходило на 2-й линии Васильевского острова между 
Средним проспектом и Малой Невой, где находился Бонов дом. 
На обширном участке возле него был разбит академический бота-
нический сад или, как тогда говорили, «ботанический огород». 
После долгих ходатайств Михаила Васильевича во дворе дома бы-
ла построена химическая лаборатория, где он ставил химические 
опыты. Здесь велись работы по созданию смальты, которая изго-
тавливалась на основанной Ломоносовым в окрестностях Петер-
бурга Усть-Рудицкой фабрике. Бонов дом просуществовал до Ве-
ликой Отечественной войны. На его месте сейчас находится дом 
№ 43 по 2-й линии Васильевского острова. 

После возвращения в Петербург вся дальнейшая жизнь и дея-
тельность великого ученого связаны с Академией наук. О широте 
его научных интересов, его вкладе в развитие российской науки 
и просвещения хорошо сказал Пушкин: «Ломоносов обнял все от-
расли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей 
души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, ми-
нералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник». 

Но современники Ломоносова воспринимали его, прежде все-
го, как поэта. Воспевая науку, искусство, Ломоносов рассматри-
вал свое литературное творчество с точки зрения пользы, которую 
оно приносит Отчизне: 

Мне струны поневоле 
Звучат геройский шум. 
Не возмущайте боле, 
Любовны мысли, ум; 

Хоть нежности сердечной 
В любви я не лишен, 
Героев славой вечной 
Я больше восхищен. 

Русские войска в это время 
одерживали победы над армией 
прусского короля Фридриха I 
входе Семилетней войны, чтс 
возвращало России уверенность 
в собственной силе. 

Все это способствовало рос-
ту национального самосознания 
в российском обществе. 

В 1747 году М. В. Ломоносов 
пишет оду «На день восшествия 
на всероссийский престол Ее 
Величества Государыни Импе-
ратрицы Елисаветы Петровны 
1747 года». 

Императрица была очень до-
вольна и патриотическим пафо-
сом оды, и ее художественными tu»i иды, и ее художественными 

достоинствами. Ломоносов желал спокойствия и процветания 
России, предвидел расцвет отечественной науки: 

О вы, которых ожидает 
Отечество от недр своих 
И видеть таковых желает, 
Каких зовет от стран чужих, 
О, ваши дни благословенны! 
Дерзайте ныне ободренны 
Раченьем вашим показать, 
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать. 

За эту оду императрица пожаловала поэту «две тысячи Руб-
лев». 

Ломоносов жил в это время в так называемом Боновом доме, 
название произошло от имени первого владельца генерала Г. И. Бо-
на. Этот одноэтажный деревянный дом с каменным фундаментом, 
где находились погреба, был приобретен Академией наук. По воз-
вращении в Петербург Михаил Васильевич получил здесь для жи-
тельства «две каморы» — квартиру из двух комнат. В 1747 году 



У него завязываются дружеские отношения с поэтом А. П. Су-
мароковым. По словам Сумарокова, они были приятели и еже-
дневные собеседники. Позднее их взгляды на русское стихосложе-
ние разойдутся, и они станут литературными противниками. 

Ломоносов был свидетелем того, как росла и хорошела сто-
лица: в воды Невы смотрелся Зимний дворец, построенный по 
проекту архитектора Растрелли, по его же проекту были возведе-
ны Строгановский и Воронцовский дворцы, великолепный ан-
самбль Смольного монастыря. 

Формируется летняя царская резиденция — Царское Село 
с прекрасным Большим Царскосельским, ныне Екатерининским, 
дворцом и парками. Восхищенный Царским Селом Ломоносов 
писал: 

Как есть ли зданием прекрасным 
Умножить должно звезд число, 
Созвездием являться ясным 
Достойно Сарское Село. 

В полных торжественности и праздничности архитектурных 
формах этих зданий выражалась идея величия и могущества Рос-
сии. Отражению этого пафоса времени в литературе соответство-

вал жанр оды. Оды Ломоносова были своеобразным портретом 
его эпохи. 

Коль ныне радостна Россия! 
Она, коснувшись облаков, 
Конца не зрит своей державы, 
Гремящей насыщенна славы, 
Покоится среди лугов. 

В 1749 году в торжественном собрании Академии наук Ломоно-
сов произносит «Слово похвальное императрице Елизавете Пет-
ровне», имевшее большой успех. С этого времени он начинает 
пользоваться вниманием при дворе и сближается с Иваном Ива-
новичем Шуваловым. 

И. И. Шувалов — одно из самых доверенных лиц императрицы 
Елизаветы Петровны, человек широкого кругозора и необычай-
ного остроумия, тонкий политик, дальновидный дипломат. Но 
главным в нем была любовь к искусству и стремление к развитию 
просвещения в России. 

По его инициативе в 1757 году в Петербурге была учреждена 
Академия художеств, размещавшаяся в его дворце, пока для нее 
не было выстроено специальное здание. 

Городская усадьба Шувалова занимала участок между Невским 
проспектом и Итальянской ули-проспектом и итальянской ули-
цей, от нынешней Садовой до 
Малой Садовой. Дворец, постро-
енный по проекту архитектора 
С. И.Чевакинского, главным фа-
садом выходил на Итальянскую 
улииу. 

От усадьбы Шувалова сохра-
нилась лишь в сильно перестро-
енном виде центральная часть 
дворца (дом № 2 5 на Итальян-
ской улице). 

Знакомством. В. Ломоносова 
с фаворитом императрицы пере-
росло в дружбу. Ученый часто бы-
вал во дворце Шувалова. Здесь 
они вместе составляли план уч-



стве хана Мамая в Кафу и его гибели. Вторая трагедия — «Де-
мофонт» — написана на сюжет античной истории. Трагедия «Та-
мира и Селим» в 1750 году была дважды поставлена в придворном 
театре. 

И.И.Шувалов заказал Ломоносову поэму о Петре I. Тема эта 
была близка поэту, убежденному стороннику петровских преобра-
зований и необходимости их продолжения. Во вступлении к поэме 
Ломоносов заявил о своем намерении основываться на историче-
ских материалах: 

Не вымышленных петь намерен я богов, 
Но истины дела, великий труд Петров. 

Однако поэма эта так и не была закончена. По мнению Шува-
лова, Ломоносов не мог ее завершить потому, что прошло еще 
слишком мало времени для осмысления деятельности Петра I. 

Шувалова, который так много сделал для просвещения России 
и ценил Михаила Васильевича, не могла не интересовать личность 
великого ученого. Не случайно именно он написал первую биогра-
фию Ломоносова. 

Во второй половине 1756 года Ломоносов приобрел на берегу 
реки Мойки обширный участок для постройки собственного дома 
и уже в сентябре следующего года переехал в новое жилище. 
Здесь Ломоносов прожил до конца своих дней. 

Дом был каменный, в два этажа, с мезонином и двумя од-
ноэтажными флигелями. За домом находились хозяйственные 
постройки, обсерватория и мозаичная мастерская, в которой Ло-
моносов изготовил мозаичную картину «Полтавская баталия». 
Картину эту можно увидеть на стене второго этажа парадной лест-
ницы здания, где находилась Академия наук (Университетская на-
бережная, дом № 5). 

На участке за домом Ломоносова был разбит сад со стри-
жеными деревьями, небольшим прудом и фруктовыми деревьями. 
Дом Ломоносова не сохранился, на его месте теперь стоит дом 
№ 61 по Большой Морской улице, продолжением которой являет-
ся этот участок набережной реки Мойки. На фасаде дома установ-
лена мемориальная доска, посвященная Ломоносову. 

25 декабря 1761 года скончалась Елизавета Петровна. Ломо-
носов искренне скорбел о смерти дочери Петра Великого. 

реждения университета в Москве для всех сословий, с двумя гим-
назиями при нем. И.И.Шувалов стал куратором Московского 
университета. 

В стихотворном послании Шувалову Ломоносов сказал о нем: 

Тебе похвальны все приятны и любезны, 
Что тщатся постигать учения полезны.. . ' 

Во дворце Шувалова бывал и Сумароков. С Ломоносовым они 
вели нескончаемые споры о способах русского стихосложения 
и, так как оба были людьми горячими, дело нередко доходило 
до резких ссор. 

Вместе с Шуваловым Ломоносов посетил Царское Село где 
фаворит представил Михаила Васильевича императрице Раз-
говор шел о науках и их значении для изучения богатств России 
и о развитии промышленности. 

По поручению Елизаветы Петровны Ломоносов создал две 
трагедии. Одна — «Тамира и Селим» — о Куликовской битве, бег-



ОТЕЦ РУССКОГО ТЕАТРА 

Выпускниками Корпуса стали многие известные люди: фельд-
маршал П. А. Румянцев, прославившийся победами в войне с Тур-
цией, писатели и поэты В.А.Озеров, М.М.Херасков, Я.Б.Княж-
нин, Ф.Н.Глинка, К.Ф.Рылеев. В 1794-1797 годах директором 
Корпуса был М. И. Кутузов. 

Программа обучения была обширная: языки — немецкий, 
французский, английский, латынь; литература, история, генеало-
гия, геральдика, математика, физика, юриспруденция, основы 
черчения и живописи, военные дисциплины и фехтование, танцы, 
верховая езда. При этом часть программы считалась обязатель-
ной, а часть дисциплин ученики выбирали по своему усмотрению. 
В Корпусе была собрана одна из лучших библиотек города и ор-
ганизована своя типография. Вскоре в этом учебном заведении 
вокруг Сумарокова сложился кружок любителей литературы и те-
атра. 

Театральная жизнь Петербурга началась еще в петровское вре-
мя. Первый театр организовала любимая сестра Петра I Наталья 
Алексеевна. 

Александр Петрович Сумароков— один из крупнейших рус-
ских писателей XVIII века, поэт, драматург, журналист, писавший 
оды, элегии, трагедии, комедии, песни, басни, сатиры и даже текс-
ты опер. Он был первым русским поэтом, чья литературная 
деятельность сразу была признана и за пределами России — 
в 1756 году Общество свободных искусств в Лейпциге избрало 
его своим почетным членом. 

Целью своей жизни Сумароков считал создание русской лите-
ратуры, способной сравняться с литературой европейских стран. 
Широко образованный человек, он был знаком с философией 
французских просветителей, а его кумиром стал Вольтер. Образо-
вание Александр получил в привилегированном Сухопутном шля-
хетском кадетском корпусе, куда в 14 лет был определен отцом. 
Отец поэта — Петр Панкратьевич — был крестником Петра I, по-
следовательным сторонником его реформ и готовил сына к госуда-
ревой службе. 

Сухопутный шляхетский кадетский корпус, или Рыцарская ака-
демия, как его называла в своих указах императрица Анна Иоан-
новна, был создан в 1731 году по инициативе президента военной 
коллегии генерал-фельдмаршала Б.Х.Миниха. Разместился Кор-
пус на набережной Невы на Васильевском острове в бывшем 
дворце А. Д. Меншикова (ныне Университетская набережная, дом 
№ 15). Дворец построен в 1710-1714 годах по проекту архитек-
торов Д.-М. Фонтана и Г.-И. Шеделя. В петровское время это был 
самый большой и роскошный дворец Петербурга. Впоследствии 
он много раз перестраивался, позднее появились его флигели. 



Академия художеств. Акварель Н. Г. Чернышева. 1826 г. 

о создании Российского регулярного театра, директором которого 
назначался А. П. Сумароков. Спектакли этого театра проходили 
в Головкинском доме, там жили актеры, и, вероятно, как директор 
театра, там жил и Сумароков. Ставились спектакли и на сцене 
Оперного дома, который стоял у Летнего сада у соединения Невы 
и Лебяжьего канала. Там была впервые поставлена опера «Цефал 
и Прокрус», текст которой написал Сумароков, а музыку — италь-
янский композитор Франциск Арайя. Постановка аллегорической 
пьесы Сумарокова «Новые лавры, или Прибежище добродетели» 
была своеобразным откликом на победы, одержанные русскими 
войсками над армией прусского короля Фридриха II в ходе Семи-
летней войны. 

Директором театра Александр Петрович прослужил пять лет 
и вышел в отставку из-за каких-то несогласий с чиновниками при-
дворной канцелярии, ведавшими делами театра. Но с театром, 
с актерами он связи не терял. 

Работа в театре у Сумарокова сочеталась с интенсивной ли-
тературной деятельностью. Он был убежден, что искусство, ли-
тература во всех ее жанрах активно влияют на общественное со-
знание: 

Все хвально: Драма ли, Еклога или Ода — 
Слагай, к чему влечет твоя природа; 
Лишь просвещение, писатель, дай уму... 

Сумароков публиковал свои стихи в журнале «Ежемесячные 
сочинения для пользы и увеселения служащие», издававшемся 
Академией наук по инициативе М.В.Ломоносова и историографа 
Г. Ф.Миллера. 

Выходили оды Сумарокова и отдельными изданиями. В 1759 го-
ду он начал издавать на свои средства журнал «Трудолюбивая пче-
ла», в котором был и редактором и автором. Этот первый частный 
литературный журнал России просуществовал один год и был за-
крыт из-за недостатка средств. Признавая дворянство высшим 
привилегированным сословием, Сумароков утверждал, что это 
накладывает на дворянина большие обязательства: 

А во дворянстве всяк, с каким бы не был чином, 
Не в титле — в действии быть должен дворянином, 
И непростителен большой дворянский грех. 
Начальник, сохраняй уставы больше всех! 

Вид от Домика Петра I на Летний сад и Дворцовую набережную. 
Раскрашенная гравюра. 1820-е гг. 



А в одной из своих трагедий Сумароков дал идеал правителя, 
который он как бы предлагает императрице Елизавете Петровне: 

Храни незлобие, чти в постоянстве твердых, 
От трона удаляй людей немилосердных 
И огради его людьми таких сердец, 
Как показал, имея, твой отец. 
Премудрости во всех последуй ты делах 
И спутницей ее имей во всех путях. 
Покровом будь сирот, прибежищем вдовицы: 
Яви ты истину под именем Царицы... 

Сумароков внимательно следил за жизнью Петербурга, и образ 
города встречается в его произведениях, например, «К домику 
Петра Великого»: 

В пустынях хижинка состроена сия, 
Не для затворника состроили ея: 
В порфире, с скипетром, с державой и короной 
Великий государь имел жилище в оной. 
Льзя ль пышный было град сим домом обещать? 
Никто не мог того в то время предвещать; 
Но то исполнилось; стал город скоро в цвете... 
Каков сей домик мал, так Петр велик на свете. 

Последние годы своей петербургской жизни Александр Петро-
вич провел в собственном доме, находившемся на Васильевском 
острове, на углу 9-й линии и Большого проспекта (дом не сохра-
нился). 

Екатерина, вступившая на престол 28 июня 1762 года, знала 
и ценила Сумарокова. Ему было оставлено пожизненно жало-
ванье директора Российского регулярного театра, императрица 
освободила его от цензуры, приказав ему каждое его новое про-
изведение показывать лично ей, при этом в его литературное твор-
чество она не вмешивалась. Сумароков продолжал напряженно 
работать, он переделывал свои старые произведения, писал прит-
чи (басни), лирические песни. В 1770 году драматург закончил 
трагедию «Дмитрий Самозванец», которая не сходила с театраль-
ной сцены до 1812 года. 

В 1771 году Сумароков переехал в Москву, но через два года 
вернулся в Петербург для издания своих стихотворений. Он про-
жил здесь полтора года в крайней бедности, так как все имевшиеся 

у него средства ушли на издание трех сборников: «Оды торжест-
венные^, «Стихотворения духовные» и «Элегии любовные». Все 
той сборника вышли в свет одновременно. 

Императрица были весьма недовольна, так как многие, ранее 
прочитанные ею стихотворения, были значительно переделаны, 
а ей до выхода в свет не показаны. Она лишила автора своего бла-
горасположения, а заодно и материальной поддержку 

Умер А П.Сумароков в Москве в возрасте 59 лет. Гроб с его 
телом несли на кладбище Донского монастыря актеры Москов-
ского вольного театра. ГКОГШИРКИЙ 

«Отцом русского театра» назвал Сумарокова В. Г. Бели иски и. 
А младший современник драматурга, журналист и литературный 
™ Н И.Новиков писал: «Различных родов стихотворными 
и прозаическими сочинениями приобрел он себе великую и бес-
смертную славу не только от россиян, но и от чужестранных акаде-
мий и славнейших европейских писателен». По прошествии нескольких лет после кончины Сумарокова 
Н И Новиков впервые собрал все его литературное наследие, ис-
пользовав и архив, позднее утраченный, и дважды издал собрание 
сочинений А. П. Сумарокова. Это собрание до нашего времени ос-
тается наиболее полным. 



«о вольность, вольность, 
ДАР БЕСЦЕННЫЙ!» 

28 июня 1762 года с самого утра весь Петербург находился 
в великом волнении: в этот день императрица Екатерина II воз-
вращалась в столицу из Москвы, где состоялась ее коронация. Го-
род был вычищен, по пути следования императрицы выстроены 
солдаты и офицеры гвардейских полков, дома украшены. В семь 
часов вечера под пушечный салют и звон колоколов всех петер-
бургских церквей Екатерина II с огромной свитой вступила в Пе-
тербург. Все это торжество должно было показать, что в столицу 
вернулась истинная, теперь уже коронованная императрица. 

В этот день в числе пажей, состоявших в свите императрицы, 
вошел в Петербург и четырнадцатилетний юноша Александр Ра-
дищев. Его определили в Пажеский корпус еще в Москве, тогда 
же были приняты Алексей Кутузов и Петр Челищев, дружбу с ко-
торыми Радищев пронес через всю жизнь. 

Пажеский корпус был учрежден в Петербурге в 1759 году. 
О месте размещения Пажеского корпуса в то время существуют 
разные версии. В одной высказано предположение, что он нахо-
дился в старом здании петровских времен, стоявшем на берегу 
Невы у самой Зимней канавки. То ли это был дом адмирала 
К. И. Крюйса, то ли обветшавший дворец Петра I. По другой вер-
сии Корпус располагался во временном деревянном Зимнем двор-
це, построенном в 1755 году по проекту архитектора Растрелли 
для Елизаветы Петровны на время строительства по его же про-
екту в 1754-1762 годах нового Зимнего дворца на набережной 
Невы. Это был тот Зимний дворец, который мы знаем и ныне. 
Временный же, деревянный Зимний дворец находился на Невском 

проспекте меж ду набережной 
Мойки и Малой Морской ули-
цей, позже он был разобран, 
и на его месте стоят дома №11, 
№ 1 3 и №15. 

Пажи несли дежурство во 
дворце, а в свободное от де-
журств время учились. В про-
грамму обучения входили: ис-
тория, география, иностранные 
языки, математические и воен-
ные науки, философия, юрис-
пруденция, русский язык и ли-
тература, каллиграфия, а также 
верховая езда, танцы, фехтова-
ние. 

Пажи не только дежурили 
во дворце, но и присутствовали 
на балах, сопровождали импе-
ратрицу во время ее прогулок в Петергофе, Царском Селе. Мно-
гое в придворной жизни увидел и понял тогда Александр Радищев. 
Бывая во дворце, юные пажи могли познакомиться с книгами 
французских философов-просветителей, которые читала тогда са-
ма императрица. Они читали французских писателей в оригинале, 
пробовали заниматься переводами. Имели они также возмож-
ность посещать театры: Оперный дом на Царицыном лугу (ныне 
Марсово поле), малый Оперный дом, находившийся при деревян-
ном Зимнем дворце. В 1763 году открылся театр и в новом камен-
ном Зимнем дворце. Во дворце на балах, придворных обедах звуча-
ла музыка. Музыку Радищев очень любил. 

В 1766 году пажеская служба Радищева окончилась. 
Для задуманного Екатериной II обновления российского зако-

нодательства нужны были грамотные в юридических вопросах лю-
ди. Решено было отправить наиболее подготовленных молодых 
людей для обучения в Лейпциг. Выбор пал на пажей. Екатерина II 
отобрала из представленного ей списка шесть человек, это были 
А.Радищев, его друзья А.Кутузов, П.Челищев, А.Рубановский, 
а также А.Римский-Корсаков и С.Янов. По собственному жела-
нию поехал в Лейпциг учиться Федор Ушаков. Этот умный, та-

А. Н. Радищев 



лантливый, рано умерший молодой человек оказал большое влия-
ние на Радищева. О том, как жили и учились молодые люди 
в Лейпциге, А.Н.Радищев рассказал в повести «Житие Федора 
Васильевича Ушакова». Русские студенты читали философские 
и политические сочинения великих французских мыслителей, у ко-
торых они учились мыслить, усваивать взгляды свободных и неза-
висимых людей. 

Через пять лет Радищев вернулся в Петербург и был назначен 
на службу в Сенат в должности протоколиста. Так сложилась судь-
ба, что все этапы служебной деятельности раскрывали перед Ра-
дищевым различные стороны российской действительности, что 
отразилось потом в его творчестве. 

Теперь ежедневно являлся он в бывший дворец Бестужева-Рю-
мина, где размещался тогда Сенат. Позднее на месте этого дворца 
и соседнего с ним дома были построены на Сенатской площади по 
проекту архитектора Карла Росси два величественных здания, со-
единенные аркой, переброшенной через Галерную улицу, — Сенат 
и Синод. Служба в Сенате раскрыла перед молодым протоколи-
стом картину бесправия и бедствия народа, а также всевластия 
и жестокости помещиков. 

В мае 1772 года в журнале «Живописец», издаваемом Н. И. Но-
виковым, была напечатана первая часть, а через два месяца в том 
же журнале вторая часть произведения, названного «Отрывок пу-
тешествия в ***1/}***т***»; которое приписывается Радищеву. 
«Бедность и рабство повсюду встречалися со мною во образе кре-
стьян...» — утверждал анонимный автор. 

Николай Иванович Новиков — известный общественный дея-
тель второй половины XVIII века. Он издавал еженедельный сати-
рический журнал «Трутень», в котором полемизировал с журна-
лом самой Екатерины II «Всякая всячина». В результате этой 
полемики журнал «Трутень» вынужден был прекратить свое су-
ществование. 

Через некоторое время Новиков выступил с новым сатириче-
ски журналом «Живописец» — лучшим российским периодиче-
ским изданием XVIII века. В ряде статей журнал горячо протесто-
вал против крепостного права. Авторство некоторых из этих 
статей приписывали Радищеву. Новиков написал и издал ряд исто-
рических книг. Он создал первую литературную энциклопедию: 
«Опыт исторического словаря о российских писателях». Значи-



тельная часть жизни и творчества 
Новикова связаны с Москвой. 

Судьба его была трагична — 
указом Екатерины II в 1792 году 
он был заключен в Шлиссель-
бургскую крепость, где провел 
четыре с половиной года и был 
освобожден после вступления на 
престол Павла I, выйдя на волю 
уже тяжело больным человеком. 

Прослужив в Сенате около 
двух лет, двадцатичетырехлетний 
Александр Радищев перешел на 
службу в качестве обер-аудитора 
в Финляндскую дивизию. В эту по-
ру он мог бы, казалось, сделать 
блестящую карьеру. Человек об-

разованный, начитанный, да к тому же хороший фехтовальщик, 
танцор, любитель музыки, Александр пользовался успехом в све-
те, был членом аристократического клуба. Ноне к карьере устрем-
лены были его мысли. 

В должности обер-аудитора Радищев являлся юридическим со-
ветником при командире дивизии. Его обязанность — следить 
за действиями полковых судов, членами которых чаще всего ста-
новились люди, не имевшие никаких юридических знаний. Доклад 
о приговоре полкового суда и его юридической обоснованности 
командиру дивизии делал обер-аудитор. Таким образом, Радищеву 
удавалось иногда влиять на окончательный приговор и смягчать 
наказание солдат. 

Эта служба раскрыла перед Александром Николаевичем мрач-
ную картину бесправия солдат, он видел, что солдат «мертв в зако-
не», у него нет никаких прав. Когда началась крестьянская война 
под руководством Емельяна Пугачева, по службе своей в Финлянд-
ской дивизии Радищев многое знал об этих грозных событиях. 

В 1775 году Радищев женился на Анне Васильевне Рубанов-
ской, племяннице его друга по Пажескому корпусу А. Рубанов-
ского. Радищев часто бывал в гостеприимной семье Рубановских 
на Миллионной улице, дом № 14, где собиралась молодежь. В се-
мье было три дочери — Анна, Дарья и Елизавета. Старшая, Анна, 

Здание Двенадцати коллегий. Акварель А. Тозелли. 1817-1820 гг. Фрагмент 

и стала женой Радищева. У Рубановских был в Петербурге еще 
один деревянный дом на Песочной улице, между нынешними ули-
цами Марата (в то время называвшейся Грязной) и Пушкинской 
(Песочной улицы в настоящее время в этом районе не существу-
ет). Рубановским принадлежал обширный участок между Грязной 
и Песочной. Здесь и поселилась молодая семья Радищевых. 

Через три года Александр Николаевич поступил на службу 
в Коммерц-коллегию в качестве младшего члена коллегии. Теперь 
он каждый день приходил в здание Двенадцати коллегий, строи-
тельство которого по проекту архитектора Д.Трезини началось 
в 1722 году и продолжалось 20 лет. Позднее здесь разместился 
Университет. 

Возглавлял Коммерц-коллегию умный, преданный интересам 
государства граф Александр Романович Воронцов. В ведение 
Коммерц-коллегии входили вопросы развития промышленности, 
внешней и внутренней торговли. 

Во время службы Радищева в Коммерц-коллегии произошел 
характерный случай. Александру Николаевичу пришлось прини-
мать участие в разборе дела группы служащих, которые, в случае 
доказанности их вины, подлежали тяжелому наказанию. Изучив 
дело, Радищев решительно стал на сторону обвиняемых, отказал-
ся подписать приговор и подал особое мнение. Доложили об этом 



Воронцову. Тот сначала разгневался, но, изучив дело, признал 
правоту Радищева. 

А.Р.Воронцов быстро оценил ум, юридические знания и орга-
низаторские способности Радищева. Через полтора года способ-
ного чиновника назначили заместителем начальника Петербург-
ской таможни, которая располагалась на Стрелке Васильевского 
острова, где в то время находился петербургский порт. Радищев 
добился упорядочения дел в таможне, за что был повышен в чине 
и получил награду в тысячу рублей. Это позволило ему приступить 
к строительству нового собственного дома: подрастали сыновья 
Василий и Николай, вместе с семьей Радищева жили сестры его 
жены — Елизавета и Дарья. 

Новый каменный дом, построенный вдоль Грязной улицы, был 
двухэтажный, в 9 окон по фасаду и балконом в центре на втором 
этаже и в 8 окон и дверью на первом этаже (сейчас это дом № 14 
по улице Марата). За домом был сад с фруктовыми деревьями 
и кустами роз. Впоследствии дом Радищева сильно изменился, его 
надстроили двумя этажами и расширили с двух сторон. 

Живя в этом доме, Александр Николаевич принимал активное 
участие в литературной жизни Петербурга. Так, когда было орга-
низовано «Общество друзей словесных наук», он участвовал в его 
деятельности. В его доме на Грязной улице бывали Д. И.Фонвизин, 
Н. И. Новиков. Он был близок к «Обществу старающемуся о на-
печатании книг», печатался в журнале «Беседующий гражданин». 
А. Н. Радищев продолжал энергично работать в таможне. Служба 
требовала многих сил и знаний, но он находил время для своей ли-
тературной работы. 

7 августа 1782 года на Сенатской площади состоялось торжест-
венное открытие памятника Петру I. Это событие Радищев описал 
в «Письме к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания 
своего». Адресат произведения вполне реален — это товарищ Ра-
дищева по Пажескому корпусу и Лейпцигскому университету 
С.Н.Янов, служивший в то время в Тобольске. В жанре письма 
Александр Николаевич создал публицистическое произведение, 
в котором выразил идею памятника царю-преобразователю, изло-
жил свою точку зрения на роль личности в истории и в заключение 
сказал: «Нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, 
чтобы царь упустил добровольно что-либо из своея власти, седяй 
на престоле». 

Дом А. Н. Радищева (ул. Марата, 1 4) 

В 1783 году, вскоре после рождения сына Павла, неожиданно 
скончалась жена Радищева. Умирая, Анна Васильевна возложила 
заботу о своих четырех детях на младшую сестру Елизавету Ва-
сильевну. Через четыре года Елизавета Васильевна и Радищев 
приобрели два смежных участка земли на Петровском острове. 
Петровский остров тогда был местом летнего отдыха. Дачи стояли 
далеко друг от друга. Вдоль острова тянулась большая аллея (ныне 
это Петровский проспект). 

Совместный участок Радищева и Рубановских был просторен. 
В настоящее время на нем стоят дома № 1—7/2 по Петровскому 
проспекту. На этом участке был построен двухэтажный деревян-
ный дом со службами, и летнее время Александр Николаевич 
со свояченицами и детьми проводил на Петровском острове. Здесь 
он продолжал работу над своим главным произведением «Путе-
шествие из Петербурга в Москву». 

Летом 1789 года рукопись была представлена на цензуру, 
и цензор, очевидно, понадеявшись на географическое название 



Открытие памятника Петру I на Сенатской площади в 1 782 г. 
С гравюры Мельникова, сделанной с рисунка Давыдова 

книги и посчитав ее одной из модных тогда книг о путешествиях, 
разрешил рукопись к печати. Имя автора в рукописи не было на-
звано. 

Радищев понимал, что напечатать эту книгу в какой-либо типо-
графии невозможно, и решил сделать это сам, у себя в доме на 
Грязной улице. Был приобретен печатный станок и установлен 
на втором этаже. Это стало возможно, потому что Екатериной II 
был издан указ, разрешающий организовывать типографии. На 
пробу было отпечатано «Письмо к другу, жительствующему в То-
больске». А в это время Радищев еще продолжал работать над ру-
кописью «Путешествия», изменял и дополнял отдельные главы. 
Наконец приступили к набору «Путешествия из Петербурга в Мо-
скву». Эта книга вобрала в себя весь жизненный опыт Радищева, 
его наблюдения и размышления над российской действительно-
стью и надежды на коренное ее изменение. 

В доме на Грязной улице было отпечатано шестьсот пятьдесят 
экземпляров. Около пятидесяти книг Александр Николаевич от-
дал в книжную лавку Зотова, которая находилась в Суконной ли-
нии Гостиного двора (теперь это Невская линия). Несколько книг 
автор подарил друзьям. 

О книге заговорили, слух до-
шел до Екатерины II, ей передали 
один экземпляр «Путешествия». 
Императрица была возмущена и 
испугана, приказала установить 
имя автора. Радищев понял, что 
тучи над его головой сгущаются, 
и принял меры к уничтожению 
оставшихся в доме книг. 

29 и 30 июня слуга Давыд Фро-
лов, помогавший печатать книгу, 
сжигал в кухонной печи дома на 
Грязной улице оставшиеся книги. 
А во второй половине дня 30 ию-
ня Радищев был арестован и пре-
провожден в Тайную экспедицию, располагавшуюся в бывшем 
дворце И. И. Шувалова, принадлежавшем уже генерал-прокурору 
А.А.Вяземскому (Итальянская улица, дом №25). А оттуда ве-
чером того же дня Радищев был переведен в Петропавловскую 
крепость. Возглавлял Тайную экспедицию С. И. Шешковский, от-
личавшийся изощренной жестокостью при допросах и доводивший 
узников до безумия или смерти. Положение Радищева несколько 
облегчалось тем, что Шешковский был взяточник, и Елизавета 
Васильевна Рубановская ежедневно посылала ему «подарки». 

За ходом следствия пристально следила сама Екатерина II, ото-
звавшаяся об авторе книги резко и недвусмысленно: «Сочини-
тель — бунтовщик хуже Пугачева». 

25 июля 1790 года Палата уголовного суда вынесла приговор: 
«Лиша чинов и дворянства... казнить смертию, а показанные сочи-
нения его книги... истребить». Затем дело дважды слушалось в Се-
нате, где сочувствовавшие Радищеву люди постарались запутать 
дело, что давало возможность смягчить приговор. Державин напи-
сал «Оду на высочайшее в С.-Петербург прибытие к торжеству 
о мире с королем шведским императрицы Екатерины II 1790 года 
августа 15 дня», в которой были такие строки: 

Освободишь ты заключенных, 
Обогатишь ты разоренных, 
Незлобных винных ты простишь... 

Императрица Екатерина II 



В последней строке поэт призывает императрицу признать ут-
верждение, данное самим Радищевым на допросах,— «виновен, 
но не по злому намерению». Это позволило бы значительно облег-
чить наказание. 

4 сентября императрица подписала указ о замене Радищеву 
смертной казни ссылкой на 10 лет в Илимский острог с лишением 
дворянского звания, чинов и ордена. 8 сентября А.Н.Радищева, 
закованного в кандалы, увезли в ссылку. Он был измучен мораль-
но и физически, но не сломлен. В пути узник написал короткое, но 
очень значительное стихотворение: 

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? 
Я тот же, что и был и буду весь мой век. 
Не скот, не дерево, не раб, но человек! 
Дорогу проложить, где не бывало следу, 
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах. 
Чувствительным сердцам и истине я в страх, 
В острог Илимский еду. 

Путь Радищеву предстоял тяжелый, но в дело вмешался 
граф А. Р. Воронцов, знавший и ценивший опального литератора 
по службе в Коммерц-коллегии. Он добился снятия кандалов 
и на всем пути следования Радищева посылал курьеров, опе-
режавших кибитку арестованного, с письмами губернаторам 
о помощи ссыльному. А.Р.Воронцов помогал Александру Нико-
лаевичу и во время пребывания в Илимске. 

В пути Радищев задержался в Тобольске. Туда к нему приехала 
Елизавета Васильевна Рубановская с двумя детьми писате-
ля — сыном и дочерью. В ссылке она стала женой «государствен-
ного преступника». 

3 января 1792 года осужденный прибыл с семьей в Илимск. 
А.Р.Воронцов в письмах несколько раз уговаривал его напи-

сать письмо Екатерине II с выражением раскаяния, но Радищев, 
обладавший глубочайшим чувством собственного достоинства, 
отказывался это сделать. Только после смерти Екатерины II ука-
зом Павла I от 23 ноября 1796 года Радищев был освобожден, 
но без разрешения жить в Петербурге. 

На обратном пути из ссылки в Тобольске его постигло великое 
горе — скончалась Елизавета Васильевна Рубановская. Алек-
сандр Николаевич был вынужден поселиться в ста пятнадцати 

верстах от Москвы в селе Немцо-
ве, принадлежавшем отцу писа-
теля. И только после вступления 
на престол Александра I он полу-
чил возможность вернуться в Пе-
тербург. 

Своего дома уже не было, он 
был продан. Не было даже по-
стоянной квартиры. В письме ро-
дителям Радищев указал один из 
своих адресов: «в Семеновском 
полку в прежней 4 роте в доме 
купецкой жены Лавровой» (ныне 
это участок дома № 15 на Можай-
ской улице). 

В последний период жизни пи-
сателя основное место в его ли-
тературном творчестве занимали 
стихи. Вскоре по возвращении в Петербург он, по рекомендации 
А. Р. Воронцова, был зачислен на службу в Комиссию по составле-
нию законов, возглавлявшуюся графом П. В. Завадовским. Через 
несколько дней после зачисления Радищева в Комиссию граф 
Завадовский объявил, что он отбывает в Москву на коронацию 
Александра I и берет с собой коллежского советника Радищева. 
Так писатель еще раз совершает путешествие из Петербурга 
в Москву. 

В начале своего царствования Александр I начал проводить 
либеральные реформы. Было упорядочено управление государ-
ством, создавались новые учебные духовные и светские заведения, 
и в обществе возникли надежды на коренные изменения жизни 
в России по воле молодого царя. 

Радищев отнесся к своей работе в Комиссии с огромной ответ-
ственностью. Он стремился к созданию таких законов, которые 
облегчили бы судьбу народа, защищали бы крестьян от произвола 
помещиков. 

В период работы в Комиссии Александр Николаевич искал но-
вых знакомств и общения с передовыми и интересными людьми. 
Он часто встречался с выдающимся государственным деятелем 
М.М.Сперанским, с В.Н.Каразиным — ученым, общественным 

Император Александр I 



деятелем, много сделавшим для развития просвещения в России, 
основателем Харьковского университета. 

Человек энциклопедических знаний, А.Н.Радищев оставил 
глубокий след в русской культуре. Все творчество Радищева, все 
его философские взгляды пронизаны убеждением, что только сво-
бодный человек может быть творцом и создателем блага своего 
Отечества. В оде «Вольность» он писал: 

О! дар небес благословенный, 
Источник всех великих дел, 
О вольность, вольность, дар бесценный! 
Позволь, чтоб раб тебя воспел. 

Однако очень скоро Радищев понял, что Александр I не был ис-
тинным реформатором и что в Комиссии по составлению законов 
он ничего не сможет добиться. Смириться и быть просто равно-
душным ко всему чиновником он не мог, на борьбу сил не было, 
и 11 сентября 1802 года он принял яд. В ночь на 12 сентября на-
ступила смерть. 

Радищева похоронили 13 сентября на Волковском кладбище. 
Могила его утеряна. Но в настоящее время работники Петербург-
ской таможни соорудили на Волковском кладбище символическую 
могилу, на которую и возлагают цветы в память своего великого 
предшественника. 

НА РУБЕЖЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЭПОХ 

В 1783 году в майском номере журнала «Собеседник любите-
лей российского слова» была напечатана ода Гаврилы Романовича 
Державина «Фелица», о которой сразу заговорил буквально весь 
Петербург. Фелица (от латинского слова felicitas — счастье) — 
это персонаж сказки о царевиче Хлоре, которую Екатерина II на-
писала для своего старшего внука Александра, будущего импера-
тора Александра I. Под именем Фелицы Державин дал яркий, 
поэтичный образ умной, великодушной просвещенной правитель-
ницы, под которой подразумевалась Екатерина II: 

Слух идет о твоих поступках, 
Что ты нимало не горда; 
Любезна и в делах и в шутках, 
Приятна в дружбе и тверда; 

Еще же говорят неложно, 
Что будто завсегда возможно 
Тебе и правду говорить... 

Ода очень понравилась Екатерине II, получила всеобщее при-
знание и принесла автору широкую известность. Императрица 
прислала поэту в дар золотую табакерку, осыпанную бриллианта-
ми, с пятьюстами червонцами. Создавая эту оду, а вслед за ней еще 
«Видение мурзы», также посвященную Екатерине II, Державин 
не кривил душой, так как он воспринимал императрицу, как и мно-
гие передовые люди России, справедливой монархиней, пекущей-
ся о благе подданных. 



Вступление на престол Екате-
рины II было встречено с радо-
стью большей частью российского 
общества. Образованная, хорошо 
знавшая труды французских фи-
лософов-просветителей, перепи-
сывавшаяся с Вольтером и Дидро, 
она воспринималась в то время 
как просвещенная императрица, 
«мать Отечества». 

Идея просвещенной монархии 
была очень популярна в то время 
в Европе, получила она распро-
странение и в России. 

Успешной была и внешняя по-
литика России в царствование 

Екатерины II. Победы, одержанные в войне с Турцией при Кагуле 
и JIapre под командованием П.А.Румянцева, взятие русскими 
войсками под руководством А.В.Суворова считавшейся непри-
ступной крепости Измаил, блестящая морская победа при Чес-
ме — все это обеспечило России одно из ведущих мест в мировой 
политике. 

В это же время в стране развивается наука, искусство, литера-
тура, начинается история одного из крупнейших музеев мира — Го-
сударственного Эрмитажа, возводятся рядом с Зимним дворцом 
здания для размещения художественных коллекций — Малый 
и Старый (Большой) Эрмитаж. В царствование Екатерины II 
в центре города ведется облицовка гранитом берегов Невы, стро-
ится Мраморный дворец, и эта часть города начала приобретать 
тот «строгий, стройный вид», который позже воспел Пушкин. 

Россия привлекала к себе внимание европейских ученых, фи-
лософов. И вот в сентябре 1773 года в Петербург приехал выдаю-
щийся деятель французского Просвещения, философ и писатель 
Дени Дидро. Считается, что он остановился у братьев Нарышки-
ных — Семена и Алексея Васильевичей, в их доме № 9 на Исааки -
евской площади. На доме укреплена мемориальная доска, посвя-
щенная Дидро. Здесь он прожил пять месяцев. 

Братья Нарышкины играли заметную роль в литературной 
жизни Петербурга того времени, оба писали стихи, тогда широко 

Дом Нарышкиных (Исаакиевская пл., 9) 

известные. С помощью Нарышкиных Дидро легко вошел в лите-
ратурные круги столицы, познакомился он и с замечательным рус-
ским художником Д.Г.Левицким, который написал его портрет, 
находящийся ныне в Музее искусства и истории в Женеве. Дидро 
начал изучать русский язык, собирал русские книги. Он увез с со-
бой из России произведения Ломоносова, Сумарокова, Тредиа-
ковского, Хераскова. Выдающийся французский философ-про-
светитель был радушно принят в Петербургской Академии наук, 
которая единодушно избрала его своим иностранным почетным 
членом. 

Посещал Дидро и Зимний дворец, где бывал на приемах у Ека-
терины II. В императрице он полагал увидеть «философа на тро-
не». Привыкший держаться свободно и непринужденно, горячий 
и темпераментный, Дидро держал себя так же и во время встреч 
с Екатериной II, что очень поразило придворных. Один из со-
временников писал: «Дидро берет руку императрицы, трясет ее, 
бьет кулаком по столу; он обходился с нею совершенно также, как 
с нами». 

Время пребывания Дидро в Петербурге совпало с началом кре-
стьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева, что 



заставило философа несколько иначе взглянуть на Екатерину II 
и увидеть в ней черты деспота. По этому поводу он заметил: «Есть 
превосходное средство для предупреждения восстания крепост-
ных против господ: сделать так, чтобы вовсе не было крепост-
ных». 

Журнал «Собеседник любителей российского слова», неофи-
циальное правительственное издание Екатерины II, где, как уже 
упоминалось, была напечатана ода Державина «Фелица», изда-
вался E.R Дашковой при содействии самой императрицы. Княги-
ня Е. Р.Дашкова оставила заметный след в культурной жизни того 
времени. Ее стараниями была основана Российская академия, 
занимавшаяся вопросами языка и литературы. 

В журнале «Собеседник любителей российского слова», выхо-
дившем в 1783—1784 годах, печатались произведения Д.И.Фон-
визина, И. Ф. Богдановича, В. В. Капниста, Я. Б. Княжнина и даже 
самой Екатерины II — «Были и небылицы» и «Записки о русской 
истории». Ода «Фелица» способствовала продвижению Держа-
вина по службе, он был назначен губернатором Олонецкого края, 
но не поладил с наместником края и был переведен губернатором 
в Тамбов. Но и там возникли конфликты с наместником. Гаврила 
Романович был не только отстранен от губернаторского поста, 
но и отдан под суд Сената. Он добился оправдания, чему, по его 
собственному свидетельству, способствовала написанная им ода 
«Фелица», где поэт дал идеализированный портрет императ-
рицы. 

Конфликты в служебной деятельности Державина были связа-
ны с тем, что он обладал обостренным чувством справедливости, 
ненавидел взяточников, канцелярское крючкотворство, к службе 
относился самоотверженно, был прямолинеен в высказываниях 
и горяч по характеру. Сам о себе он писал: 

Не умел я притворяться, 
На святого походить, 
Важным саном надуваться 
И философа брать вид; 
Я любил чистосердечье, 
Думал нравиться лишь им, 
Ум и сердце человечье 
Были Гением моим. 

Это приносило ему много неприятностей в жизни. 

С самого детства жизнь Дер-
жавина была сложной. Он проис-
ходил из бедного дворянского ро-
да. Отец его служил в малых 
чинах, и семья скиталась по даль-
ним гарнизонам то под Казанью, 
то в Оренбурге. В одиннадцать 
лет Державин лишился отца. Ко-
гда в Казани открылась гимназия, 
мальчик Гаврила был отдан туда. 
Учился он усердно, проявил спо-
собности к рисованию и музыке. 
Гимназисты составили карту Ка-
зани, и Державину поручили на-
рисовать на ней виды города. Эту 
карту директор гимназии повез в 
Петербург и показал ее И. И. Шу-
валову, которому понравились рисунки талантливого гимназиста. 
По указанию Шувалова Державин был отозван из гимназии и за-
числен солдатом в гвардейский Преображенский полк, куда по-
падали только дети знатных и богатых дворян. Десять лет он нес 
тяжелую солдатскую службу. В это время он начал писать стихи. 

Только к тридцати годам Г.Р.Державин получил первый офи-
церский чин. Когда вспыхнула крестьянская война под руково-
дством Пугачева, Державин был в армии. А вскоре после оконча-
ния этих событий был переведен в Петербург на штатскую службу 
и назначен в Сенат. 

Гаврила Романович поселился в Петербурге. Известно, что 
в 1780-х годах он жил в доме на углу Садовой улицы и Екатерин-
гофского проспекта (ныне проспект Римского-Корсакова, дом не 
сохранился). 

После написания Державиным оды «Фелица» Екатерина II ре-
шила приблизить поэта к себе ив 1791 году назначила его своим 
статс-секретарем. И здесь Державин остался верен себе — пы-
тался вести борьбу со взяточничеством, произволом чиновников, 
старался привлечь внимание императрицы к особо сложным де-
лам и, как всегда при этом, горячился. 

Один из современников привел пример его нетерпеливости, 
когда однажды при докладе Екатерине II поэт так разгорячился, 



что императрица призвала секретаря, сказав: «сядьте тут, Васи-
лий Степанович, да посидите во время доклада; этот господин, мне 
кажется, меня прибить хочет...». 

Державин полагал, что своей поэзией он сможет влиять на им-
ператрицу, быть ее советчиком, а она-то ждала от него новых 
восторженных стихов. Но Гаври ла Романович в это время почти 
ничего не писал. Своему положению при дворе он дал очень выра-
зительную характеристику: 

Поймали птичку голосисту 
И ну сжимать ее рукой. 
Пищит бедняжка вместо свисту, 
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!» 

Через два года Державин был назначен сенатором, что означа-
ло удаление от императрицы. Служебная деятельность Держави-
на,— а тогда все поэты служили, — продолжалась до 1803 года. 
При Александре I Державин был отстранен отдел. На вопрос поэ-
та царю, в чем он провинился, тот не без сарказма ответил: «Ты 
очень ревностно служишь». 

Окончательно выйдя в отставку, Державин посвятил себя лите-
ратурной деятельности. 

Оды Державина были поэтической летописью его времени, он 
откликался на все значительные события: «На Шведский мир», 
«На взятие Измаила», «Водопад» (по случаю неожиданной смер-
ти князя Г.А.Потемкина), «На взятие Варшавы», «На кончину 
благотворителя» (по поводу смерти президента Академии худо-
жеств И. И. Бецкого) и другие. 

Не остался Державин равнодушен и к образу Петербурга. 
Когда после взятия Измаила Г. А. Потемкин приехал в Петербург, 
он в своем новом дворце (Шпалерная улица, №47) устроил ве-
ликолепный праздник. 

Дворец Потемкина сооружался в 1783—1789 годах по проекту 
архитектора И. Е. Старова. Строгий и простой снаружи, внутри он 
был отделан с изысканной роскошью. Дворец этот мы знаем 
под названием Таврического. 

При деятельном участии Потемкина произошло присоединение 
к России Крыма, который тогда называли Тавридой, и Потемкин 
получил титул светлейшего князя Таврического. Отсюда и назва-
ние дворца. 

Вид Таврического дворца со стороны Невы. С гравюры Патерсона. 1806 г. 

К празднику дворец еще более украшался. Державин писал: 

Над возвышенными стенами, 
Как небо, наклонился свод; 
Между огромными столпами 
Отворен в них к утехам вход. 

А в оде «Видение мурзы» дано необычайно поэтичное описание 
Петербурга: 

На темно-голубом эфире 
Златая плавала луна; 
В серебряной своей порфире 
Блистаючи с высот, она 
Сквозь окна дом мой освещала 
И палевым своим лучом 
Златые стекла рисовала 
На лаковом полу моем. 

Философская ода «Бог» принесла Державину европейскую 
известность, она была переведена на французский, немецкий, 
итальянский, английский, польский, чешский, латинский и даже 
японский языки. 



/ 
Удивительной смелостью по тому времени отличалась ода 

«Властителям и судиям»: 
Восстал всевышний Бог, да судит 
Земных богов во сонме их; 
Доколе, рек, доколь вам будет 
Щадить неправедных и злых? 

Не внемлют! видят — и не знают! 
Покрыты мздою очеса: 
Злодействы землю потрясают, 
Неправда зыблет небеса. 

И просто невозможно не привести строк из оды «Вельможа», 
написанной в 1794 году: 

Не украшение одежд 
Моя днесь муза прославляет, 
Которое в очах невежд 
Шутов в вельможи наряжает; 

Осел останется ослом, 
Хотя осыпь его звездами; 
Где должно действовать умом, 
Он только хлопает ушами. 

С 1791 года Державин жил в собственном большом доме на на-
бережной Фонтанки. Дом построен по проекту друга поэта архи-
тектора Н.А.Львова. За домом был обширный сад, часть которого 
сохранилась. Ныне это дом № 1 1 8 по набережной Фонтанки. 
К этому времени Гаврила Романович был уже давно женат на до-
чери камердинера Петра III португальца Бастидона, женившегося 
в России на русской женщине. Их дочери, Екатерине Яковлевне 
Бастидон, было 16 лет, когда 35-летний Державин увидел ее и влю-
бился с первого взгляда. Брак был очень счастливым, в своих сти-
хах поэт называет жену Пленирою. 

В доме на Фонтанке у Державина бывали многие известные 
люди того времени: историк и писатель Н.М.Карамзин, выдаю-
щийся писатель-сатирик, автор знаменитой комедии «Недоросль» 
Д.И.Фонвизин, поэты В.В.Капнист, И.И.Дмитриев, архитектор 
Н.А.Львов и другие. Д. И. Фонвизин провел в этом доме свой по-
следний в жизни вечер. Это было 30 ноября 1792 года. Писатель 
был уже тяжело болен. И.И.Дмитриев, тогда еще молодой поэт, 

Дом Г. Р.Державина (наб. р. Фонтанки, 1 1 8) 

вспоминал: «В шесть часов пополудни приехал Фонвизин... Он 
вступил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми 
офицерами... Уже он не мог владеть одной рукою, равно и одна нога 
одервенела. Обе поражены были параличом. Говорил с крайним 
усилием... но большие глаза его быстро сверкали... Разговор не за-
мешкался... Потом Фонвизин сказал хозяину, что он привез по-
казать ему новую свою комедию „Гофмейстер"... Он подал знак од-
ному из своих вожатых, и тот прочитал комедию одним духом. 
В продолжение чтения автор глазами, киванием головы, движе-
нием здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые са-
мому ему нравились. Игривость ума не оставляла его и при болез-
ненном состоянии тела. Несмотря на трудность рассказа, он 
заставлял нас не однажды смеяться...» А на следующий день утром 
Фонвизин умер. 

В доме на Фонтанке в 1794 году умерла любимая жена Держа-
вина, которую он никогда не забывал. На ее раннюю смерть он на-
писал стихотворение, завершенное горькими словами: 

Все опустело! Как жизнь мне свести? 
Зельная меня съела тоска. 
Сердца, души половина, прости, 
Скрыла тебя гробова доска. 

О ней же говорит он и в стихотворении «Ласточка». 



Кабинет Г. Р.Державина 

Через полгода Державин женится на родственнице Львова 
и Капниста Дарье Алексеевне Дьяковой,— как он сам утверждал, 
не по любви, а «чтобы, оставшись вдовцом, не сделаться распут-
ным». Дарья Алексеевна была хорошая хозяйка, и их хлебосоль-
ный дом любили посещать друзья поэта. 

В большом зале дома Державина 14 марта 1811 года состоя-
лось первое собрание литературного общества «Беседа люби-
телей русского слова», организатором которого был адмирал 
А. С. Шишков. В начале XIX века, когда очень горячо обсуждались 
вопросы развития русской культуры и литературы, разгорелась 
борьба вокруг литературного языка. 

В 1792 году выходят из печати две повести молодого писателя 
Николая Михайловича Карамзина (1766—1826) «Бедная Лиза» 
и «Наталья, боярская дочь». Они были написаны живым, близким 
к разговорному языком. По словам Пушкина, Карамзин обратил 
литературный язык «к живым источникам народного слова». Чле-
ны общества «Беседы любителей русского слова» ополчились 
против карамзинской реформы литературного языка и самого ав-
тора. Наиболее активными членами «Беседы» были президент 
Российской академии А. С. Шишков, драматург князь А. А. Шахов-
ской и ярый сторонник классицизма князь С. А. Ширинский-Ших-

матов. Они утверждали, что лите-
ратурным языком России должен 
быть церковнославянский, про-
тивились введению новых слов, 
выражающих новые понятия. Пи-
сателей же, которые явились сто-
ронниками карамзинской рефор-
мы, объявляли вольнодумцами. 

Более умеренные члены «Бе-
седы» Н.И.Гнедич и И.А.Крылов 
отстаивали национально-демокра-
тические традиции в развитии рус-
ского литературного языка и граж-
данский пафос в поэзии. 

Все это было отражением той 
острой дискуссии, которая вообще 
велась в русском обществе о даль-
нейших путях развития России. Литературные противники «Бе-
седы» писали на нее эпиграммы, пародии, памфлеты, а в 1815 году 
организовали дружеский литературный кружок «Арзамас». 

В «Арзамас» вошли писатели: В.А.Жуковский, П.А.Вязем-
ский, Д.В.Давыдов, К.Н.Батюшков, В.Л.Пушкин— дядюшка 
А. С. Пушкина, А. И. Тургенев, С. С. Уваров, впоследствии министр 
просвещения, Д. Н.Блудов, позднее занимавший пост министра 
внутренних дел. Все арзамасцы имели прозвища: Жуковский — 
Светлана, Вяземский — Асмодей, Блудов — Кассандра и так да-
лее. Незадолго до окончания Лицея, в «Арзамас» был заочно при-
нят А. С. Пушкин, получивший прозвище Сверчок. 

Сам Н.М.Карамзин иногда бывал на собраниях арзамасцев, 
но активного участия в деятельности кружка не принимал, так как 
в это время был увлечен работой над «Историей государства Рос-
сийского». 

Лицеист Пушкин написал о «Беседе» в 1815 году: 

Угрюмых тройка есть певцов: 
Шихматов, Шаховской, Шишков, 
Уму есть тройка супостатов: 
Шишков наш, Шаховской, Шихматов, 
Но кто глупей из тройки злой? 
Шишков, Шихматов, Шаховской! 



Позднее, после окончания Лицея, Пушкин оценит Шаховского 
как талантливого драматурга, автора многих занимательных жи-
вых комедий, и будет посещать его в доме № 12 на Малой Подья-
ческой улице, где Шаховской жил на последнем этаже. Квартиру 
его называли «чердаком», там собирались актеры и любители те-
атра. 

В отличие от чопорных заседаний «Беседы» собрания «Арза-
маса» проходили весело и непринужденно, там остроумно высмеи-
вали старый слог произведений членов «Беседы», сочиняли паро-
дии, а заканчивали свои встречи ужином, на который обязательно 
подавался жареный гусь, потому что городок Арз-амас, именем ко-
торого назывался кружок, славился своими гусями. Так за шутка-
ми и смехом арзамасцев шла их нешуточная борьба за развитие 
литературного языка, и «Арзамас» сыграл прогрессивную роль 
в развитии литературы. Но постепенно наметилось различие 
во взглядах членов кружка. Так, Н. И. Тургенев и М. Ф. Орлов стре-
мились придать деятельности «Арзамаса» политический характер, 
а С. С. Уваров и Д. Н. Блудов этого не хотели. В 1818 году кружок 
распался. «Беседа», литературный противник «Арзамаса», рас-
палась еще в 1816 году. 

Державин же, в доме которого собирались члены «Беседы лю-
бителей русского слова», в своем творчестве не придерживался их 
правил и охотно вводил в свои произведения простую разговорную 
речь. Он так же охотно принимал у себя Н. М. Карамзина и отно-
сился к нему с большим уважением. Незадолго до смерти Держа-
вин написал четверостишие, которое было как бы его поэтическим 
завещанием: 

Тебе в наследие, Жуковский, 
Я ветху лиру отдаю; 
А я, над бездной гроба скользкой, 
Уж преклоня чело стою. 

Этого талантливого поэта, ставшего позже другом Пушкина, 
Гаврила Романович считал своим литературным преемником. 

8 января 1815 года Державин был приглашен в Царскосель-
ский лицей почетным гостем на экзамен, проводившийся при пе-
реводе первых лицеистов с младшего курса на старший. На экза-
мене по русской словесности Пушкин читал свое стихотворение 
«Воспоминания в Царском Селе». Державин был восхищен та-

Дом А.А.Шаховского (Малая Подьяческая ул., 1 2) 

лантом юного поэта, хотел его обнять, но Пушкин так волновался, 
читая свои стихи в присутствии самого Державина, что, едва окон-
чив чтение, убежал и спрятался. Сам Пушкин вспоминал: «Не 
помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Держа-
вин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Ме-
ня искали, но не нашли». Так произошла эта единственная встреча 
двух поэтов. 

Позднее Пушкин об этом напишет в романе «Евгений Оне-
гин»: 

Успех нас первый окрылил; 
Старик Державин нас заметил 
И, в гроб сходя, благословил. 

8 июля 1816 года Державин скончался в своем загородном име-
нии Званка, находившемся на берегу Волхова. Похоронен он был 
в Хутынском монастыре, там же похоронили и позже умершую же-
ну его Дарью Алексеевну Во время Великой Отечественной вой-



ны в этих местах шли ожесточенные бои, и монастырь был разру-
шен. Прах Державина перенесли в Новгород, и могила его 
находилась на площади у Софийского собора. Но затем останки 
поэта вновь перенесли туда, где он хотел покоиться,— в Хутын-
ский монастырь. 

В стихотворении «Памятник» Державин писал: 
Всяк будет помнить то в народах неисчетных, 
Как из безвестности я тем известен стал, 
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге 
О добродетелях Фелицы возгласить, 
В сердечной простоте беседовать о Боге 
И истину царям с улыбкой говорить. 

На доме, где жил Державин, укреплена мемориальная доска 
с его именем. К 300-летию Петербурга, после реставрации дома 
Державина, в нем открыт Музей Г. R Державина и русской словес-
ности. Во дворе со стороны набережной Фонтанки установлен 
бюст поэта (ск. М.Т. Литовченко). 

ПУШКИНСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 

Русские войска после победоносного окончания Отечествен-
ной войны 1812 года возвратились на родину из заграничного по-
хода. Победителей торжественно встречали в столице, ликую-
щие толпы народа забрасывали цветами воинов, проходивших 
через триумфальные ворота. Поэт Ф.Н. Глинка, будущий декаб-
рист, писал: 

Была прекрасная пора: 
Россия в лаврах, под венками, 
Неся с победными полками 
В душе — покой, в устах — «ура!» 
Пришла домой... 

Когда восемнадцатилетний Александр Пушкин, окончив Ли-
цей, поселился в Петербурге, он сразу попал в атмосферу 
необычайно оживленной политической и культурной жизни сто-
лицы. Передовые люди России особенно глубоко задумывались 
о будущем своего Отечества. В Петербурге, по свидетельству со-
временника, всюду говорили о политике — в гостиных, театре и на 
балах. В театре ставились пьесы патриотического содержания, 
и публика бурными аплодисментами награждала актеров, испол-
нявших героические роли. 

В обществе остро обсуждались вопросы развития культуры. 
Передовая дворянская молодежь часто собиралась на дружеские 
встречи, где велись беседы о судьбах страны, политике, эконо-
мике, культуре. У Пушкина еще в лицейские годы завязалось зна-
комство с участниками заграничных походов П.Я.Чаадаевым 



и Н.М.Муравьевым, с поэтами 
В.А.Жуковским и К.Н.Батюш-
ковым, знал Пушкин писателя и 
историка Н.М.Карамзина. А ко-
гда юный поэт поселился в Пе-
тербурге, круг его знакомств рас-
ширился. 

Александр Пушкин был остро-
умным собеседником, желанным 
гостем во многих петербургских 
домах, участником балов и дру-
жеских пирушек, но более всего 
его влекло туда, где можно было 
встретить интересных, умных лю-
дей. Так, часто бывал он у братьев 
Тургеневых, Александра и Нико-
лая, живших на набережной Фон-

танки в доме № 20, против Михайловского замка. На доме уста-
новлена мемориальная доска с именем Николая Ивановича 
Тургенева, который был одним из виднейших деятелей движения 
декабристов, членом тайного Северного общества. 

Этот трехэтажный дом с колоннами и треугольным фронтоном 
сохранил свой внешний облик до настоящего времени. Он принад-
лежал министру просвещения и духовных дел князю А. Н. Голи-
цыну. В его министерстве служил старший из братьев Тургене-
вых— Александр Иванович. Братья Тургеневы жили в третьем 
этаже голицынского дома. А.И.Тургенев — жизнерадостный, от-
зывчивый человек — очень любил своего брата. Н.И.Турге-
нев — видный ученый-экономист, управлявший канцелярией Ми-
нистерства финансов, был членом Государственного Совета. 
В своей книге «Опыт теории налогов» он доказывал, что крепост-
ное право губительно для экономического развития России. Нена-
висть к крепостничеству привела его в дальнейшем в круг декаб-
ристов. Н. И.Тургенев немного хромал с детства и, чтобы отличить 
его от старшего брата, его называли «хромым Тургеневым». 

У Тургеневых собиралась вольнолюбивая дворянская моло-
дежь, из среды которой вышли многие будущие декабристы. Здесь 
же неоднократно встречались члены литературного кружка «Ар-
замас». 

Н.И.Тургенев А. И.Тургенев 

Пушкин осенью 1817 года впервые присутствовал на собрании 
«Арзамаса» и писал: 

Венец желаниям! Итак, я вижу вас, 
О други смелых муз, о дивный Арзамас! 

Из окон квартиры Тургеневых виден Михайловский замок, где 
в ночь с 11 на 12 марта 1801 года был убит заговорщиками импе-
ратор Павел I. Замок этот, построенный в 1797—1800 годах 
по проекту архитекторов В. И. Баженова и В. Бренна, стоял тогда 
на острове: с двух сторон остров омывали реки Фонтанка и выте-
кающая из нее Мойка, вдоль двух других сторон пролегли каналы, 
ныне не существующие. Подъемные мосты, тяжелые ворота, за-
пирающие вход во двор,— все это, по замыслу Павла I, должно 
было напоминать рыцарский замок и обеспечить безопасность его 
владельца. 

После убийства Павла I дворец опустел и мрачной громадой 
высился на берегу Фонтанки. Это о нем Пушкин писал: 

Когда на мрачную Неву 
Звезда полуночи сверкает 
И беззаботную главу 
Спокойный сон отягощает, 



Глядит задумчивый певец 
На грозно спящий средь тумана 
Пустынный памятник тирана, 
Забвенью брошенный дворец... 

Михайловский замок вдохновил Пушкина на создание оды 
«Вольность», которую он начал писать у Тургеневых, но здесь 
не завершил, а закончив оду дома, привез в дом на Фонтанке 
и впервые прочел ее друзьям. Ода «Вольность» не могла быть в то 
время напечатана, но разошлась в сотнях рукописных копий и, как 
выяснилось во время следствия по делу декабристов, была почти у 
каждого члена тайного общества. 

Интересен и еще один дом, находящийся на правом берегу 
Фонтанки, неподалеку от Невского проспекта. Это дом № 25, 
на котором две мемориальные доски напоминают, что здесь жили 
декабристы братья Никита и Александр Муравьевы и поэт 
К- Н. Батюшков, родственник Муравьевых. 

Дом А. Н. Голицына (наб. р. Фонтанки, 20) 

Вид на Михайловский замок со стороны главного фасада. 
Раскрашенная гравюра 6. Патерсена. Начало XIX в. 

Дом этот принадлежал семье Муравьевых. Он был трехэтаж-
ным, с балконом на третьем этаже. Два верхних этажа надстроены 
позднее. Здесь поселилась Е.Ф.Муравьева с младшим сыном 
Александром, а позднее и старший сын Никита, вернувшийся по-
сле окончания войны с Наполеоном. 

У Муравьевых часто бывали художник О. А. Кипренский и гра-
вер Н. И.Уткин. 

Более четырех лет с 1818 года на третьем этаже дома Муравье -
вых жил Н. М. Карамзин, продолжавший работать над своим мно-
готомным трудом — «Историей государства Российского». Пер-
вые восемь томов он привез из Москвы, и они стали печататься 
в Петербурге. Карамзины принимали у себя по вечерам за чаем 
немногих близких людей, у них часто бывал Пушкин. 

А у Никиты Муравьева, блестяще образованного и одаренного 
молодого человека, собирались его друзья, большей частью офи-
церы, прошедшие славный путь с русской армией до Парижа. 
Среди них были родственники Муравьевых С. И. и М. И. Муравье-



Дом Муравьевых (наб. р. Фонтанки, 25) 

вы-Апостолы, двоюродный брат Никиты М.С.Лунин, а также 
Н.И.Тургенев, С.П.Трубецкой, И.Д.Якушкин. Во время своих 
приездов в Петербург здесь бывал и П. И. Пестель. 

В муравьевском доме часто разгорались жаркие споры о том, 
какой быть в дальнейшем России — республикой или конституци-
онной монархией, какими путями бороться за процветание Рос-
сии. Именно среди этих людей возникла мысль о создании тайного 
общества. Никита Муравьев написал проект первой русской кон-
ституции, который горячо обсуждался молодыми дворянами. 

Обсуждали здесь и «Историю государства Российского». Позд-
нее Пушкин так отозвался о труде Карамзина: «...„История госу-
дарства Российского" есть не только создание великого писателя, 
но и подвиг честного человека». 

Пушкин бывал у Никиты Муравьева, читал здесь свои стихи. 
Он не знал тогда об организации тайных обществ, но, как говорил 
его друг П. А. Вяземский, «жил и раскалялся в этой жгучей вулка-
нической атмосфере». Уже после восстания декабристов, осмыс-

ливая то, чему он был свидетелем в эту пору, в 10-й главе романа 
«Евгений Онегин» Пушкин скажет: 

Витийством резким знамениты, 
Сбирались члены сей семьи 
У беспокойного Никиты... 

Друг Марса, Вакха и Венеры, 
Тут Лунин дерзко предлагал 
Свои решительные меры 
И вдохновенно бормотал. 
Читал свои Ноэли Пушкин, 
Меланхолический Якушкин, 
Казалось, молча обнажал 
Цареубийственный кинжал... 
Одну Россию в мире видя, 
Преследуя свой идеал, 
Хромой Тургенев им внимал 
И, плети рабства ненавидя, 
Предвидел в сей толпе дворян 
Освободителей крестьян. 

После восстания декабристов, когда Никита Муравьев и его 
брат Александр были сосланы в Сибирь, за мужем последовала 
жена Никиты Александра Григорьевна. С нею Пушкин переслал 



Дом Н. Н. Всеволожского (наб. канала Грибоедова, 1 09) 

друзьям свои стихи — «Во глубине сибирских руд...» и «И. И. Пу-
щину». 

После окончания Лицея в 1817 году все лицеисты были зачис-
лены на службу, Пушкина определили в Коллегию иностранных 
дел. Размещалась Коллегия в доме № 32 на Английской набереж-
ной (здание сохранилось). Это оказалось удивительное учрежде-
ние, где можно было числиться, но являться туда изредка, как 
Александр и поступал. Делать служебную карьеру он не собирал-
ся, избрав свой жизненный путь еще в Лицее: «...мой жребий пал, 
я лиру избираю...» 

Но в Коллегии иностранных дел можно было встретить многих 
интересных людей. Там Пушкин познакомился с А.С.Грибоедо-
вым, которого всегда глубоко уважал и ценил. 

Там же состоялось его знакомство с блестящим молодым чело-
веком Никитой Всеволожским, у которого собирался литератур-
но-политический кружок «Зеленая лампа». Александр становится 

членом этого кружка. Никита Всеволожский жил в угловом доме 
№ 109 по Екатерининскому каналу (ныне канал Грибоедова) и № 8 
по Театральной площади. 

Дом впоследствии был перестроен, но отмечен мемориальной 
доской с надписью о том, что здесь собирались члены кружка «Зе-
леная лампа». На своих встречах они рассаживались за круглым 
столом, над которым горела лампа под зеленым абажуром. Это 
имело символическое значение: зеленый цвет — надежда, лам-
па — источник света, девиз общества — «Свет и надежда». 

На своих собраниях члены кружка надевали на головы красные 
колпаки—для людей того времени это было знаком равенства 
и свободомыслия. Каждый давал клятву не разглашать, о чем ве-
лись разговоры, и потому все весьма свободно высказывали свои 
мысли о литературе, истории, философии. По словам Пушкина, 
говорили обо всем: 

Насчет глупца, вельможи злого, 
Насчет холопа записного, 
Насчет небесного царя, 
А иногда насчет земного. 

Читали свои стихи и другие члены кружка: А.А.Дельвиг, 
Н. И. Гнедич, Ф. Н. Глинка. 



И.А.Крылов В.А.Жуковский 

Друзья были молоды, и серьезные разговоры перемешивались 
с шутками, острыми эпиграммами, веселым застольем. 

Одним из известнейших литературно-художественных салонов 
первой трети XIX века был дом Олениных. Алексей Николаевич 
Оленин — художник, историк, археолог, с 1811 года занимал долж-
ность директора Публичной библиотеки, ас 1817 года был еще 
и президентом Академии художеств. Он женился на Елизавете 
Марковне, дочери богатой помещицы Полторацкой. Полторацкая 
владела тремя домами в Петербурге на набережной Фонтанки (до-
ма №97, 99 и 101). Эти три очень похожие друг на друга трехэтаж-
ные дома с треугольными фронтонами и ныне стоят на берегу Фон-
танки. В одном из них (до сих пор точно не установлено, в каком 
именно) и поселились Оленины. 

Елизавета Марковна была гостеприимной и радушной хозяй-
кой, дом Олениных привлекал многочисленных гостей. У них бы-
вали многие выдающиеся люди. Своим человеком здесь чувство-
вал себя И.А.Крылов, не имевший семьи. Большинство новых 
басен он впервые читал именно у Олениных. 

Постоянным посетителями салона Олениных были поэты 
В.А.Жуковский и К.Н.Батюшков, историк Н.М.Карамзин, ху-
дожники К.П.Брюллов, О.А.Кипренский, Ф.П.Толстой, скульп-
торы Б. И. Орловский, И.И.Теребенев и многие другие. Пушкин 
у Олениных читал поэму «Руслан и Людмила», а виньетку к пер-
вому изданию поэмы рисовал А. Н. Оленин. 

В домашнем театре Олениных разыгрывали сцены из русских 
пьес с участием известных актеров Е.С.Семеновой и И.И.Сос-
ницкого. 

Весной 1819 года у Олениных Пушкин впервые увидел племян-
ницу хозяйки дома Анну Петровну Керн. В стихотворении, напи-
санном позже в селе Михайловском, ссыльный Пушкин вспомнил 
эту встречу: 

Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 

М. И. Глинка написал музыку на это стихотворение Пушкина 
и посвятил романс дочери А. П. Керн Екатерине Ермолаевне, ко-
торой он был серьезно увлечен. 

Позднее, когда Пушкин возвратился в 1827 году из ссылки, 
а Оленины жили уже в другом, не сохранившемся доме, он посе-
щал их и в Петербурге и в загородном имении Приютине. В это 

Гостиная в доме Олениных в Приютине. 1834 г. 



г 

время сердце поэта пленила дочь 
Оленина Анна Алексеевна. 

Он в дни юности видел ее де-
вочкой, а теперь перед ним была 
умная, обаятельная, веселая де-
вушка. Ей посвятил Пушкин цикл 
лирических стихотворений и в том 
числе такой шедевр лирики, как 
стихотворение «Я вас любил». 

Привлекал внимание в Пе-
тербурге и очень своеобразный 
салон княгини Е. И. Голицыной. 
Умная, красивая, любившая не 
только литературу, но увлекав-
шаяся математикой, философией, 
она принимала гостей по ночам. 
Как-то гадалка предсказала ей, 

что она умрет ночью, и Голицына, боясь смерти, превратила в сво-
ей жизни день в ночь. За это ее называли «Ночной княжной». 

В голицынский дом на Миллионной улице, украшенный карти-
нами лучших русских художников, по ночам съезжались самые 
блестящие представители литературного и светского Петербурга. 
Здесь бывали Карамзин, Жуковский, Вяземский и молодой Пуш-
кин, влюбившийся в умную красавицу и посвятивший ей стихотво-
рение «Краев чужих неопытный любитель». 

Княгине Голицыной Пушкин послал список оды «Вольность», 
сопроводив его стихотворением: 

Простой воспитанник природы, 
Так я бывало воспевал 
Мечту прекрасную свободы 
И ею сладостно дышал... 
Но вас я вижу, вам внимаю... 
И что же? слабый человек!.. 
Свободу потеряв навек, 
Неволю сердцем обожаю. 

Позже, когда Пушкин уже был в ссылке, у Голицыной Грибое-
дов читал комедию «Горе от ума». 

Особняк Голицыной перестроен, ныне это дом № 30 на Милли-
онной улице. — 

Е. И. Голицына 

Особняк Е. И. Голицыной (Миллионная ул., 30) 

Своеобразным литературным «гнездом» в Петербурге того 
времени был дом, где жил Василий Андреевич Жуковский. Этот 
дом № 43 стоит на углу Крюкова канала и бывшего Екатерингоф-
ского проспекта (ныне проспект Римского-Корсакова). Дом позд-
нее был перестроен. Жуковский поселился здесь вместе со своим 
другом поэтом А.А.Плещеевым осенью 1818 года. 

Здесь у Жуковского и Плещеева по субботам собирались поэ-
ты и писатели, читали стихи, обсуждали новости литературной 
жизни. Пушкин был постоянным участником этих «суббот», здесь 
он встречал П.А.Вяземского, И.А.Крылова, К.Н.Батюшкова, 
Н.И.Гнедича, П.А.Плетнева, лицейского друга В.К.Кюхельбе-
кера. 

На «субботах» у Жуковского Пушкин читал поэму «Руслан 
и Людмила», главу за главой по мере написания. Последнюю гла-
ву поэмы Пушкин прочел уже не в доме на Крюковом канале, 
а в казенной квартире Василия Андреевича в Аничковом дворце, 
которую Жуковский получил в связи с приглашением его в воспи-



Субботнее собрание у В. А. Жуковского. 1838 г. 

татели наследника престола. Субботние литературные собрания 
продолжались и в новой квартире, и когда Пушкин прочел здесь 
последнюю главу своей поэмы, Жуковский сделал ему знаме-
нательный подарок — свой портрет с надписью: «Победителю 
ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный 
день, в который он окончил свою поэму „Руслан и Людмила"». 

Образ Жуковского, своего друга и наставника, Александр Сер-
геевич создал в IV песне поэмы «Руслан и Людмила»: 

Поэзии чудесный гений, 
Певец таинственных видений, 
Любви, мечтаний и чертей, 
Могил и рая верный житель, 
И музы ветреной моей 
Наперсник, пестун и хранитель! 

Культурную и литературную жизнь Петербурга нельзя предста-
вить себе без театра, который стал неотъемлемой частью столицы 
еще с XVIII века. 

В пушкинское время центром театральной жизни был Большой 
или, как его еще называли, Каменный театр. Здесь ставились 
произведения русских авторов, играли русские актеры. Здание 
первоначально было построено в 1783 году по проекту архитекто-
ра А. Ринальди, затем в начале XIX века перестроено по проекту 

Тома де Томона. В 1811 году театр сгорел, но был восстановлен 
к 1818 году. Театр стоял на обширной Театральной площади 
на месте нынешней Консерватории. Мариинского театра тогда 
еще не было. 

Фасад Большого театра украшал восьмиколонный портик 
с треугольным фронтоном. Внутри размещался огромный пяти-
ярусный зал, в нижней части которого находились ряды кресел, 
аза ними довольно большое пространство, которое заполняла 
публика, смотревшая спектакли стоя (это место именовалось пар-
тером). Самый же верхний ярус называли райком. 

О репертуаре театра того времени Пушкин писал в романе 
«Евгений Онегин». 

Волшебный край! Там в стары годы, 
Сатиры смелый властелин, 
Блистал Фонвизин, друг свободы, 
И переимчивый Княжнин; 
Там Озеров невольны дани 
Народных слез, рукоплесканий 
С младой Семеновой делил; 
Там наш Катенин воскресил 

Главный фасад Аничкова дворца. Литография. 1 820-е гг. 



Корнеля гений величавый; 
Там вывел колкий Шаховской 
Своих комедий шумный рой, 
Там и Дидло венчался славой, 
Там, там под сению кулис 
Младые дни мои неслись. 

В театре ставились оперы, балеты, трагедии, комедии. Среди 
блестящих мастеров сцены выделялась трагическая актриса 
Е.С.Семенова, наделенная большим талантом и строгой кра-
сотой. В балетах пленяла своим мастерством А. И. Истомина, ис-
полнявшая среди прочих роли черкешенки и Людмилы в балетах, 
поставленных по поэмам Пушкина «Кавказский пленник» и «Рус-
лан и Людмила». 

Пушкин и его друзья по кружку «Зеленая лампа» были страст-
ными театралами. Они обычно занимали места в креслах с левой 
стороны зала, за что и получили шутливое название «левого флан-
га». На «левом фланге» горячо обсуждался каждый новый спек-
такль, они были хорошо знакомы с актерами и высказывали свое 
мнение об их игре, писали рецензии на новые спектакли. Мнение 

Большой (Каменный) театр. 1810-е гг. 

Дом, где жила семья Пушкиных (наб. канала Грибоедова, 1 74) 

«левого фланга» влияло на общую оценку публикой новых спек-
таклей и игры актеров. 

После окончания Лицея и до отъезда в ссылку на юг в мае 
1820 года Пушкин жил вместе с родителями на окраине Петер-
бурга в той его части, которая называлась Коломной. Она распо-
лагалась между реками Мойкой и Фонтанкой, от Театральной пло-
щади до реки Пряжки и устья Большой Невы. Коломна была 
застроена в основном небольшими деревянными домиками, ка-
менные дома были здесь редкостью. 

Родители Пушкина перебрались в Петербург из Москвы 
в 1814 году и поселились в Коломне, привлеченные дешевизной 
квартир. Сперва они снимали небольшой дом на набережной Ека-
терининского канала (ныне набережная канала Грибоедова, дом 
№ 174). Этот адрес стал известен недавно. Сюда Пушкин приехал 

'после"окончания Лицея, здесь завершил оду «Вольность». Дом 
этот, очень типичный для старой Коломны, сохранился и отмечен 
мемориальной доской. В 1818 году семья Пушкиных переехала 



В этом доме жила семья Пушкиных (наб. р. Фонтанки, 1 85) 

на набережную Фонтанки, в дом № 185. Позднее он был надстро-
ен двумя этажами и расширен с правой стороны на восемь окон, 
с левой — на три. 

На доме также укреплена мемориальная доска с именем Пуш-
кина. Здесь он завершил поэму «Руслан и Людмила» и написал 
более двадцати стихотворений. 

В Коломне шла жизнь будничная, однообразная, совсем не по-
хожая на то, что происходило в центре Петербурга. Спать ложи-
лись с наступлением сумерек, вставали с криком первых петухов. 
Н. В. Гоголь, узнавший Коломну несколько позже Пушкина, дал 
в повести «Портрет» описание этой части города: «...тут не столи-
ца и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в Коломенские 
улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы... 
здесь все тишина и отставка... Сюда переезжают на житье отстав-
ные чиновники, вдовы... выслужившиеся кухарки... забирающие 
каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару... Жизнь 
в Коломне страх уединенна...» 

Жизнь в Коломне дала Пушкину возможность глубоко ощу-
тить, что Петербург — это город, имеющий два лица, столь не по-
хожие друг на друга. И при том, что он написал восторженные 
строки о Петербурге во вступлении к поэме «Медный всадник», 
есть у него и другое высказывание о Петербурге: 

Город пышный, город бедный, 
Дух неволи, стройный вид, 
Свод небес зелено-бледный, 
Скука, холод и гранит... 

В сущности, именно Пушкин начал разговор на тему двойст-
венности Петербурга, которая красной нитью пройдет в русской 
литературе второй половины XIX и начала XX века. 

Жизнь Коломны получила отражение в поэме «Домик в Ко-
ломне». Здесь же Пушкин «поселит» и героя своей будущей по-
эмы «Медный всадник» бедного чиновника Евгения: 

Живет в Коломне; где-то служит, 
Дичится знатных и не тужит 
Ни о почиющей родне, 
Ни о забытой старине. 

В мае 1820 года за вольнолюбивые стихи и эпиграммы на царя 
и его приближенных Пушкин был под предлогом перевода 
по службе выдворен из Петербурга и вернулся в столицу только 
через семь лет. Приехав в Петер-
бург в 1827 году, поэт сразу по-
чувствовал, что город во многом 
стал другим. Столица как будто 
замерла, потрясенная недавними 
трагическими событиями — раз-
громом восстания декабристов, 
жестокой казнью пятерых руко-
водителей движения: П.И.Пес-
теля, К.Ф.Рылеева, П.Г.Кахов-
ского, М.П.Бестужева-Рюмина 
и С. И. Муравьева-Апостола. 

Многих своих друзей Пушкин 
в Петербурге не нашел: В. К- Кю-
хельбекера, И. И. Пущина, брать- А. А.Дельвиг 
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Дом, где жил А.А.Дельвиг (Загородный пр., 9) 

ев Муравьевых, Ф. Н. Глинку и других. За участие в декабрьском 
восстании они были отправлены на каторгу или в ссылку. Общест-
венная жизнь затаилась. Даже там, где еще собирались по тради-
ции, все происходило как-то приглушенно и невесело. 

Счастьем для Пушкина оказалась встреча с лицейским другом 
А.А.Дельвигом. Они всегда были очень близки, Александр Сер-
геевич высоко ценил поэтический дар Дельвига. 

К этому времени Дельвиг уже женился и жил на Загородном 
проспекте, вдоме№ 9 (дом перестроен). В этом доме Пушкин чи-
тал в кругу друзей трагедию «Борис Годунов», написанную им в се-
ле Михайловском во время ссылки. Присутствовавший при этом 
композитор М. И. Глинка был глубоко потрясен истинной народ-
ностью трагедии. 

В этот приезд Пушкина в Петербург Дельвиг заказал художни-
ку О.А.Кипренскому портрет поэта, а граверу Н.Н.Уткину гра-
вюру с этого портрета. Кипренский работал в то время во дворце 
Шереметевых, построенном в середине XVIII века по проекту 
архитекторов С.И.Чевакинского и Ф.С.Аргунова (набережная 

Фонтанки, дом №34). Пушкин ходил в мастерскую художника 
позировать, портрет ему понравился: 

Себя как в зеркале я вижу, 
Но это зеркало мне льстит. 

Издаваемый Антоном Дельвигом альманах «Северные цветы» 
за 1828 год открывался гравюрой Уткина с портрета Пушкина, 
созданного Кипренским. Подлинник этого портрета поэта нахо-
дится ныне в Москве в Третьяковской галерее, а его автоповторе-
ние можно увидеть в Музее-квартире Пушкина, на набережной 
Мойки, дом № 12. 

В 1829 г оду Дельвиг с женой Софьей Михайловной поселились 
на Загородном проспекте, г. доме М- Г Облик этого небольшого 
трехэтажного дома сохранился до нашего времени без изменений. 
Он отмечен мемориальной доской с именем А.А.Дельвига. 

Здесь по средам и воскресеньям собирались друзья: бывшие 
«лицейские» М.Л.Яковлев, А.Д.Илличевский, В.П.Лангер, по-
эты В.А.Жуковский, П.А.Вяземский, Н.И.Гнедич. Здесь часто 

Дом, в котором жил А.А.Дельвиг с 1829 г. (Загородный пр., 1) 



бывал И. А. Крылов, а в 1830 году появился молодой Н. В. Гоголь. 
Дружеские отношения связывали Дельвига с М. И. Глинкой, кото-
рый охотно играл и пел для собиравшихся здесь. Среди гостей 
можно было встретить и польского поэта Адама Мицкевича. Позд-
нее он вспоминал свои встречи с русскими друзьями: «Писатели 
в России составляют род братства, спаянного друг с другом многи-
ми узами... Следует здесь признать в похвалу русским писателям, 
что они показали в этом случае (то есть будучи в оппозиции к цар-
скому правительству. — Авт.) силу души и нелицеприятия, приме-
ров чего мы не нашли бы в странах более свободных и более циви-
лизованных». 

С января 1830 года Дельвигу было разрешено издавать «Лите-
ратурную газету», выходившую раз в пять дней. Газета отклика-
лась на события культурной жизни, давала оценку книжным но-
винкам, вела острую полемику с реакционной журналистикой, 
в частности, с Ф. В. Булгариным и Н.И.Гречем, издававшими га-
зету «Северная пчела», журналы «Северный архив» и «Сын Оте-
чества». Редакция «Литературной газеты» располагалась в квар-
тире Дельвига, во время его отсутствия газету редактировал 
Пушкин. 

«Литературная газета» просуществовала недолго. За ней при-
стально следила цензура и созданное после восстания декабристов 
III отделение Собственной его императорского величества канце-
лярии во главе с шефом жандармов А.Х.Бенкендорфом. В конце 
1830 года Бенкендорф вызвал Дельвига к себе, в грубой форме уг-
рожал ему, обещая сослать его, Пушкина и Вяземского в Сибирь, 
накричал на него и выгнал. Человек необычайно впечатлительный 
и необычайно мягкий, Антон Антонович был глубоко потрясен 
грубостью Бенкендорфа и отстранением от издания газеты. К уг-
нетенному нравственному состоянию добавилась простуда. Он 
серьезно заболел. Подавленность содействовала развитию болез-
ни. 14 января 1831 года Дельвиг скончался. 

Смерть друга потрясла Пушкина и была большим ударом для 
всех литераторов пушкинского круга. Пушкин писал: «...Никто 
на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он 
один оставался на виду — около него собиралась наша бедная куч-
ка. Без него мы точно осиротели». 

В конце 1820-х — начале 1830-х годов Пушкин не жил в Пе-
тербурге постоянно, бывал здесь наездами. Останавливался он 

Гостиница Ф.-Я.Демута (наб. р. Мойки, 40) 

неизменно в гостинице Демута, находившейся на набережной 
Мойки. Гостиница называлась по имени ее первого владельца 
француза Ф.-Я.Демута. Она несколько раз перестраивалась. 

Здание, в котором останавливался Пушкин, было возведено 
в 1796 году и просуществовало до 1832 года, позднее было дважды 
перестроено (ныне это дом №40 по набережной Мойки). В этой 
гостинице в разное время жили многие известные люди: П. Я- Чаа-
даев, генерал А.П.Ермолов, А.С.Грибоедов, «кавалерист-деви-
ца» Н.А.Дурова, которая под именем офицера Александрова про-
шла войну 1812 года и вышла в отставку в 1816 году в чине 
штабс-ротмистра. Отрывки из ее мемуаров Пушкин напечатал 
в издаваемом им журнале «Современник». 

Александр Сергеевич останавливался у Демута на разные сро-
ки: в первый приезд на два месяца, а с осени 1827 года прожил 
здесь целый год. В этот приезд он написал в гостинице Демута по-
эму «Полтава». Пушкину лучше всего работалось осенью. Один 
из современников вспоминал: «Погода стояла отвратительная. Он 
уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, 



так что он ночью вскакивал и за-
писывал их впотьмах. Когда голод 
его прихватывал, он бежал в бли-
жайший трактир, стихи преследо-
вали его и туда, он ел на скорую 
руку, что попало, и убегал домой, 
чтобы записать то, что набралось 
у него на бегу и за обедом». 

В гостинице Демута в марте-
апреле 1828 года жил Грибоедов. 
В это время он и Пушкин часто 
встречались. Пушкин высоко це-
нил Грибоедова как писателя и 
как личность: «Его меланхоличе-
ский ум, его добродушие, самые 
слабости и пороки, неизбежные 

спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлека-
тельно». В Демутовом трактире, как часто называли гостиницу 
Демута, бывал у Пушкина и великий польский поэт Адам Мицке-
вич. Высланный из Польши в Россию за участие в политических 
кружках студентов Виленского университета, он жил в это время 
в Петербурге на Казанской улице, в доме № 39 (дом отмечен ме-
мориальной доской с именем А. Мицкевича). 

Поэты часто встречались, гуляли по городу, спорили у Медного 
всадника на Сенатской площади о значении деятельности Петра I. 
Их взгляды на личность царя расходились: Пушкин видел в Петре 
великого преобразователя России, Мицкевич — жестокого дес-
пота и угнетателя. Об одной из встреч с Пушкиным Мицкевич 
вспоминал в поэме «Дзяды»: 

Шел дождь. Укрывшись под одним плащом, 
Стояли двое в сумраке ночном. 
Один, гонимый царским произволом, 
Сын Запада, безвестный был пришелец; 
Другой был русский, вольности певец, 
Будивший Север пламенным глаголом. 
Хоть встретились немного дней назад, 
Но речь вели они как с братом брат. 

30 апреля 1828 года Александр Сергеевич устроил у себя в гос-
тинице вечер в честь польского поэта. Мицкевич был блестящим 

Дом, где жил А. Мицкевич (Казанская ул., 39) 

импровизатором, и ему на этой встрече предложили тему единения 
славянских народов. Вяземский писал: «Удивительное действие 
производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, 
и все мы слушали с трепетом и слезами». Пушкин позднее вспо-
минал: 

...Нередко 
Он говорил о временах грядущих, 
Когда народы, распри позабыв, 
В великую семью соединятся. 
Мы жадно слушали поэта. 

В том же году в Петербурге 16 мая Пушкин читал свою траге-
дию «Борис Годунов» при большом собрании публики в особняке 
графа И. С. Лаваля, возглавлявшего одно из отделений Министер-
ства иностранных дел. Этот великолепный дом на Английской на-
бережной Невы был известен всему Петербургу. Он построен 
в начале XIX века по проекту архитектора Тома де Томона при уча-



ДомЛавалей (Английская наб., 4) 

стии А. Н. Воронихина. В отделке комнат принимал участие архи-
тектор и художник А. П. Брюллов. Ныне этот дом № 4 на Англий-
ской набережной занят историческим архивом. Супруги Лаваль 
превратили свой дом в своеобразный музей: уникальное собрание 
этрусских ваз, египетских редкостей, античные скульптуры, кар-
тины привлекали внимание многочисленных гостей. По средам 
и субботам здесь собирались писатели, художники, музыканты, 
дипломаты. По ступеням этого дома, мимо стилизованных извая-
ний гранитных львов в дом входили Жуковский, Вяземский, Кры-
лов, Гнедич, Пушкин, Карамзин. 

После восстания декабристов жизнь в этом доме замерла. Дочь 
Лавалей Екатерина Ивановна вышла замуж за С.П.Трубецкого, 
одного из руководителей тайного Северного общества. После раз-
грома восстания С. П.Трубецкой был сослан в Сибирь на каторгу, 
а его жена стала первой из жен декабристов, последовавших за 
мужьями в Сибирь. 

В 1828 году дом Лавалей начал понемногу оживать. Мицкевич 
читал здесь свои «Крымские сонеты», принесшие ему славу среди 

русской читающей публики. Пушкин — трагедию «Борис Году-
нов». На чтении было много гостей, среди них Вяземский, Кры-
лов, Грибоедов, Мицкевич, сыновья историка Карамзина. Траге-
дия, написанная в 1825 году в Михайловском, не была разрешена 
Николаем I к печати, царь предложил Пушкину переделать ее 
в духе романов Вальтера Скотта. Пушкин решительно отказался. 
И только через несколько лет удалось добиться согласия царя 
на издание трагедии. Пушкин посвятил это свое произведение 
«драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карам-
зина», скончавшегося в 1826 году. 

В Демутовом трактире Пушкин останавливался последний раз 
в конце мая 1831 года, когда приехал в Петербург с молодой же-
ной Натальей Николаевной. Венчание Пушкина с Натальей Нико-
лаевной Гончаровой состоялась 18 февраля 1831 года в Москве, 
где они поначалу и жили. Но Пушкин стремился в Петербург, и ле-
то 1831 года молодожены провели на даче в Царском Селе в доме 
Китаевой. Деревянный дом вдовы придворного камергера Анны 
Китаевой построен в 1827 году. В 1958 году здесь был открыт ме-
мориальный музей, являющийся филиалом Всероссийского музея 
А.С.Пушкина. На доме укреплена мемориальная доска с надпи-
сью «Здесь жил Пушкин в 1831 году». 



Дом, где жил А. С. Пушкин (Галерная ул., 53) 

Осенью Пушкины переехали в Петербург и поселились на ̂ Га -
лерной улице в доме № 53 (дом отмечен мемориальной доской). 

КГэтбму времени в архитектурном облике Петербурга появи-
лось много нового, созданного по проекту гениального архитек-
тора К. И. Росси, — здание Главного штаба, Сенат и Синод, Алек-
сандринский театр, Михайловский дворец, где с конца XIX века 
размещается Государственный Русский музей. 

Величавый простор Невы, ее гранитные берега, Стрелка 
Васильевского острова, Сенатская и Дворцовая площади — сло-
вом, тот облик города, который в основном сохранился с пушкин-

ского времени и которым постоянно любуются петербуржцы 
и гости города, не случайно воспринимается как «пушкинский Пе-
тербург». 

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный.... 

Некоторые поэтические образы Пушкина стали олицетворе-
нием символов Петербурга: «Медный всадник» — памятник Пет-
ру I, «Адмиралтейская игла» — золоченый шпиль башни Адми-
ралтейства. 

К числу зданий, напоминающих о «пушкинском Петербурге», 
можно отнести дом князя А.Я.Лобанова-Ростовского, обращен-
ный главным фасадом на Адмиралтейский проспект. Этот дом 
№ 12 на Адмиралтейском проспекте построен по проекту архитек-
тора О.Монферрана. По сторонам высокого крыльца стоят мра-

Дом А. Я. Лобанова-Ростовского (Адмиралтейский пр., 12) 



В этом доме семья А. С. Пушкина снимала квартиру зимой 1 832-1 833 гг. 
(Большая Морская ул., 26) 

морные изваяния львов, изготовленные в Италии. Этих львов упо-
мянул Пушкин в поэме «Медный всадник»: 

...С подъятой лапой, как живые, 
Стоят два льва сторожевые... 

На Галерной улице Пушкины прожили до мая 1832 года. Их пе-
тербургские адреса часто менялись: летом 1832 года супруги жили 
на Фурштатской улице (дом не сохранился, ныне участок дома 
№20); зиму 1832—1833 года провели на Большой Морской (дом 
перестроен, ныне №26); зима и лето 1833—1834 года прошли на 
Пантелеймоновской улице (ныне улица Пестеля, дом № 5, дом пе-
рестроен). Живя здесь, Пушкин часто бывал в Летнем саду, кото-
рый находился совсем рядом. Летний сад с его тенистыми аллея-
ми, мраморными статуями работы итальянских мастеров начала 
XVIII века, уникальной по красоте оградой со стороны Невы, соз-
данной по проекту архитекторов Ю. М. Фельтена и П. Е. Егорова, 

был любимым местом прогулок литераторов, художников, музы-
кантов. Пушкин упомянул Летний сад в романе «Евгений Оне-
гин», как место прогулок Онегина в детстве. А о себе в письме 
к жене сообщал: «...Летний сад мой огород. Я вставши от сна иду 
туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я 
в нем дома». 

В августе 1834 года Пушкины снова меняют жилье и поселяют-
ся на Дворцовой набережной в доме, где прежде жили Вяземские. 
Сперва семья поэта занимала большую квартиру в бельэтаже, 
а потом в третьем этаже сняли квартиру подешевле. Теперь этот 
участок набережной носит имя полководца М.И.Кутузова, дом 
№ 32 отмечен мемориальной доской с именем поэта. Здесь Пуш-
кины прожили до мая 1836 года. 

Последние четыре с половиной месяца жизни Пушкина про-
шли в доме № 12 на набережной Мойки. Дом принадлежал 



Дом, где жил А. С. Пушкин (наб. Кутузова, 32) 

Волконским, ныне здесь располагается Всероссийский музей 
А. С. Пушкина, а квартира, где жил иумер поэт, является его мемо-
риальной частью. В соседнем доме № 14 жил в юности И.И.Пу-
щин. 

В 1830-х годах, живя в Петербурге, Пушкин пытался особенно 
глубоко осмыслить события прежних лет в России и ее судьбу. Для 
того чтобы понять настоящее России, он обращался к узловым мо-
ментам ее истории, написал поэмы «Полтава» и «Медный всад-
ник», «Историю Пугачева», переименованную Николаем I в «Ис-
торию пугачевского бунта». 

Пушкин много работал в историческом архиве, который поме-
щался в здании Главного штаба. До последних дней своей жизни 
поэт трудился над историей Петра I. Он получил доступ к библио-
теке Вольтера, купленной Екатериной II. Французский философ 
Вольтер интересовался биографией Петра I, и в его библиотеке 
поэт искал нужные ему материалы. 

На одной из улиц центральной части Петербурга стоит дом, ко-
торый по традиции называют «домом Пиковой дамы». Он нахо-

дится на углу Малой Морской и Гороховой и по той и другой улице 
имеет номер ГО. Этот трехэтажный дом построен еще в XVIII веке 
и принадлежал представительнице старой российской аристо-
кратии княгине Наталье Петровне Голицыной, послужившей про-
тотипом старой графини в повести Пушкина «Пиковая дама». Ее 
дом описан Пушкиным как дом старухи-графини. 

История с тремя картами была рассказана Пушкину внуком 
княгини Голицыной, с которым поэт был знаком. Князь Голицын 
рассказал, что он проигрался в карты и пошел к бабушке просить 
денег. Денег она ему не дала, но назвала три карты, на которые он 
может поставить в игре только один раз и отыграться. Эти три кар-
ты, по словам Голицына, были названы его бабушке в дни ее моло-
дости в Париже одним из парижских аферистов, когда княгиня Го-
лицына, увлекавшаяся карточной игрой, крупно проиграла и была 
в отчаянии. Она поставила в игре на эти три карты и выиграла. 
Выиграл и ее внук. Что это были за три карты, он Пушкину не ска-

Музей-квартира А. С. Пушкина (наб. р. Мойки, 1 2) 



Дом, где жил И. И. Пущин (наб. р. Мойки, 14) 

зал, так что «тройка, семерка, туз» — это фантазия Пушкина, 
но сама история с тремя картами была рассказана как факт. 

В повести «Пиковая дама» отразились процессы, происходив-
шие в обществе того времени: это было время разорения и мель-
чания старой русской аристократии, на смену которой шли новые 
люди. Германн — рыцарь наживы, готовый на все для достижения 
своей цели — богатства. Деньги — вот чего алкала его душа. Это 
новый герой русской литературы 3'0-х годов XIX века. Ф.М.Дос-
тоевский писал, что Германн — «колоссальное лицо, необычай-
ный, совершенно петербургский тип,—тип петербургского пе-
риода». 

А.С.Пушкин давно мечтал о журнале, через который можно 
было бы влиять на общественное мнение. Лишь в январе 1836 го-
да он наконец получил разрешение на его издание. Александр 
Сергеевич дал журналу знаменательное название «Современ-
ник». 

Сотрудничали в нем друзья поэта: Жуковский, Вяземский, Де-
нис Давыдов — поэт, герой войны 1812 года, В. Ф. Одоевский, мо-

лодые поэты — Ф.И.Тютчев, А.В.Кольцов, деятельное участие 
в журнале принимал Н. В. Гоголь. 

Первая книжка «Современника» открывалась стихотворением 
Пушкина «Пир Петра Первого». В этом выразилась заветная на 
дежда поэта добиться от Николая I смягчения участи декабристок. 
Он ставит в пример царю Петра I, обладавшего широтой души, 
позволявшей миловать побежденных. Эта мысль звучит в поэме 
«Полтава», четко обозначена в стихотворении «Стансы»: 

Семейным сходством будь же горд; 
Во всем будь пращуру подобен: 
Как он, неутомим и тверд, 
И памятью, как он, незлобен. 

В этот период своей жизни Пушкин общался с самыми инте-
ресными и талантливыми людьми Петербурга. Он часто бывал 
у братьев Виельгорских на Михайловской площади, в доме № 4 
(ныне площадь Искусств, дом сохранился). Квартира братьев рас-
полагалась в первом и втором этажах. Здесь собирался цвет обра-

«Дом Пиковой дамы» (Гороховая ул., 1 0) 



Михаил Юрьевич Виельгорский Матвей Юрьевич Виельгорский 

зованного русского общества. В доме Виельгорских постоянно 
звучала музыка, читались стихи, много говорили и спорили о жи-
вописи. Матвей Виельгорский, талантливый пианист и компози-
тор, увлекал слушателей вдохновенными импровизациями. 

У Виельгорского в 1836 году состоялась первая репетиция опе-
ры М.И. Глинки «Жизнь за царя». Дирижировал сам композитор. 
Поставлена опера была в том же году в Большом петербургском 
театре. После премьеры друзья чествовали Глинку и в его честь 
сложили шутливый канон, одним их авторов которого был Пуш-
кин. Ему принадлежит последний куплет: 

Слушая сию новинку, 
Зависть, злобой омрачась, 
Пусть скрежещет, но уж Глинку 
Затоптать не может в грязь. 

В этих строках намек на то, что некоторая часть великосветской 
публики отрицательно отнеслась к опере. 

Большую роль в литературной жизни столицы играл салон Ка-
рамзиных. По сути, он сложился по-настоящему уже после смерти 
Н.М.Карамзина. Главную роль в нем играла старшая дочь исто-
рика Софья Николаевна. С 1833 по 1836 год вдова Карамзина 

Екатерина Андреевна снимала квартиру в третьем этаже того же 
дома, где жили Виельгорские. У Карамзиных часто бывал Алек-
сандр Сергеевич вместе с женой. В этом доме было просто и скром-
но. Здесь можно было в дружеском кругу отдохнуть душой, не слу-
шать светских сплетен, не играть в карты. Здесь всегда говорили 
по-русски, в то время как в великосветских салонах звучала толь-
ко французская речь. Литературный салон Карамзиных привлекал 
обширное общество. Среди постоянных гостей были Жуковский, 
Вяземский, А.И.Тургенев, Плетнев, Глинка и многие другие. 
«В обществе Карамзиных есть то, чего нету нигде,— свобода, 
а следовательно и жизнь»,— писал поэт и литературный критик 
П. А. Плетнев. 

Литературную жизнь Петербурга невозможно представить 
себе без книжных лавок, так как это были не только торговые за-
ведения, где можно купить книги, но и места встреч, общения 
и споров писателей и поэтов. Из многочисленных тогда книжных 
лавок особенно известна была лавка И. В. Слёнина, находившаяся 

Дом Виельгорских (пл. Искусств, 4) 



I 

M. И. Глинка Е. А. Карамзина 

на Невском проспекте сперва в доме № 30, а затем в доме № 27. 
Здесь можно было подписаться на газеты, принималась подписка 
на «Историю государства Российского» Н.М.Карамзина, прода-
вались все выходившие книги Пушкина. Слёнин был не только 
книгопродавцем, но и издателем, выпускал еще до восстания де-
кабристов альманах К Ф.Рылеева и А.А.Бестужева «Полярная 
звезда»; он издавал вместе с Дельвигом альманах «Северные цве-
ты». Приходили в лавку Слёнина П.А.Вяземский, А.С.Пушкин, 

Н. И. Гнедич, заходил отдохнуть и по-

Ж смотреть новые книги И.А.Крылов, 
бывал и Н. М. Карамзин. Помещение 
было теплое, и лавка превратилась 

лись литературные новости. Посети-
тели поднимались на второй этаж, 
дергали колокольчик, и хозяин встре-
чал гостей на пороге с радушной пателей пользовалась книжная лав-
сандр Филиппович Смирдин с того, 

и. в. Слёнин что поступил приказчиком в книж-

Дом, в котором находилась книжная лавка И. В. Слёнина (Невский пр., 27) 

ную лавку В. А. Плавилыцикова, находившуюся на набережной 
Мойки, в доме № 7 0 (дом перестроен). «Здесь честностию, ак-
куратностию, знанием дела и умением обращаться с покупа-
телями,— вспоминает современник,— Смирдин приобрел рас-
положение Плавилыцикова, который и сделал его главным 
приказчиком и управляющим магазином». А с 1823 года, после 
смерти хозяина, Смирдин взял на себя дела, принял все долги 
Плавилыцикова и его книжный магазин. Умный, предприимчи-
вый, страстно любивший книгу, он расширил свою книжную тор-
говлю и стал одним из крупных книгоиздателей. 

В 1831 году Смирдин перевел свою книжную лавку на Невский 
проспект в дом № 22. Дом надстроен двумя этажами. Нижний 
этаж занимало торговое помещение, а в обширных залах верхнего 
этажа размещалась библиотека. 

Книжная лавка и библиотека Смирдина стали настоящим ли-
тературным клубом. Здесь собирались писатели и любители ли-
тературы, обсуждались литературные новости, велись жаркие 
споры. Пушкин часто посещал Смирдина, охотно поручал ему из-
дание своих произведений. В лавке Смирдина Пушкин встречал 
и писателей «враждебного лагеря» — Ф. В. Булгарина, Н. И. Гре-



ча, О. И. Сенковского. Вместе с писателем В. А. Соллогубом он со-
чинил злую эпиграмму: 

Коль ты к Смирдину войдешь, 
Ничего там не найдешь, 
Ничего ты там не купишь, 
Лишь Сенковского толкнешь, 
Иль в Булгарина наступишь. 

А. Ф. Смирдин решил торжественно отпраздновать 19 февраля 
1832 года новоселье своего магазина и библиотеки и объединить 
за праздничным столом виднейших литераторов столицы. Собра-
лось около пятидесяти человек. Стол накрыли в большом зале 
второго этажа. Пушкин был оживлен и весел. 

Он сел рядом с И.А.Крыловым. С другой стороны от Крыло-
ва — В.А.Жуковский. Напротив Пушкина оказались Ф. В. Булга-
рин и Н.И.Греч — издатели «Северной пчелы». Между ними — 
цензор В.Н.Семенов. Обратись к нему, Пушкин сострил: «Ты, 
Семенов, сегодня точно Христос на Голгофе!» Вокруг засмеялись. 
Намек был всем понятен: ведь по преданию Христос был распят на 
Голгофе между двумя разбойниками. Греч засмеялся, лицо Булга-
рина выражало возмущение. После обеда решили общими уси-
лиями составить альманах «Новоселье А. Ф. Смирдина». Пушкин 
дал для «Новоселья» поэму «Домик в Коломне». 

Альманах увидел свет через год. 
На его обложке красовалась ли-
тография, изображавшая книжную 
лавку Смирдина. 

Но особенно интересной была 
виньетка, представлявшая празд-
ничный обеду Смирдина. За столом 
Пушкин, Хвостов, Крылов, Булга-
рин, Вяземский. Греч, стоя с бока-
лом в руке, произносит тост. Его 
слушает радушный, гостеприимный 
хозяин. Авторы виньетки — худож-
ник А. П. Брюллов и гравер С. Ф. Га-
лактионов постоянно сотрудничали 
в изданиях Смирдина, знали многих 
литераторов. 

В этом доме находилась книжная лавка В. А. Плавильщикова (наб. р. Мойки, 70) 

Дом, где находилась книжная лавка А. Ф. Смирдина (Невский пр., 22). 
Фото К. Буллы. Начало XX в. 



На боковой стене дома, где была книжная лавка Смирдина, ус-
тановлена мемориальная доска с его именем. 

Самый последний период жизни Пушкина был омрачен мно-
гими трудностями. Под новый 1834 год поэту было пожаловано 
звание камер-юнкера. Александр Сергеевич воспринял это как 
оскорбление, так как это звание обычно давалось юношам, начи-
навшим свою служебную карьеру. Звание камер-юнкера привязы-
вало поэта к царскому двору, отныне он был обязан присутство-
вать на придворных церемониях, что его очень тяготило, и он, как 
мог, старался под любым предлогом избежать общения с чуждым 
для него обществом. 

Петербургская придворная жизнь требовала больших денег, 
которых у Пушкина не было. Надежды на доходы от журнала «Со-
временник» не оправдались. В «Современнике» Пушкин печатал 
свои произведения, созданные за последние годы: «Путешествие 
в Арзрум», «Скупой рыцарь», «Капитанская дочка», стихотворе-
ние «Полководец» и другие, а это значило, что от публикации этих 
произведений он дохода не имел. Росли долги. Литературные про-
тивники стремились доказать, что талант Пушкина угасает. Пуш-
кина преследовала цензура, ведь даже поэма «Медный всадник» 
не была разрешена к печати. А в высшем обществе рождались 
сплетни по поводу ухаживания Ж.Дантеса за красавицей Наталь-
ей Николаевной, что задевало честь Пушкина и его семьи. Все это 
привело к трагической развязке —дуэли Пушкина с Дантесом. 

Дуэль состоялась в лесу у дачного поселка Новая Деревня, рас-
положенного на берегу Черной речки. Теперь это место в черте го-
рода, недалеко от станции метро «Черная речка». К 100-летию со 
дня смерти Пушкина на месте дуэли был установлен гранитный 
обелиск, созданный по проекту архитектора А. И.Лапирова с ба-
рельефом работы скульптора М. Г.Манизера. Позднее были уста-
новлены две гранитные стелы по проекту А. И. Лапирова, на одной 
из них выбита надпись о том, что здесь 27 января 1837 года Пуш-
кин был смертельно ранен на дуэли, на другой — строки из стихо-
творения М. Ю.Лермонтова «Смерть Поэта». 

Секундант Пушкина, лицейский товарищ К. К Данзас с трудом 
довез смертельно раненного поэта до дома № 12 на Мойке. Ране-
ного уложили в кабинете на диване. Собрались врачи, но помочь 
поэту они не могли. Весть о ранении Пушкина быстро разнеслась 
по Петербургу, и у дома на Мойке собралось множество народа. 



Церковь Спаса Нерукотворного образа 

В доме Александра Сергеевича были его друзья. Жуковский 
на двери в вестибюле дома вывешивал бюллетени о состоянии по-
эта. 29 января в 2 часа 45 минут пополудни Пушкин скончался. 
Жуковский снял с двери последний бюллетень и сказал: «Пушкин 
умер». Кто-то в толпе крикнул: «Убит». 

Прощание с поэтом было устроено в его квартире, и множество 
людей разных сословий прошло у гроба Пушкина. «У кого из рус-
ских с его смертью не оторвалось что-то родное от сердца»,— пи-
сал В.А.Жуковский. Отпевание Пушкина по приказу царя прово-
дилось в церкви Спаса Нерукотворного образа, которую в обиходе 
по принадлежности к Конюшенному ведомству называли Коню-
шенной. Здание Придворного Конюшенного ведомства и церковь 
при нем было построено еще в XVIII веке, в 1817—1823 годах его 
реконструировал архитектор В.П.Стасов. В центре дугообразной 
части здания, обращенной на Конюшенную площадь, находилась 
церковь. Здание сохранилось, церковь в настоящее время дейст-
вует, и каждый год в день смерти Пушкина по нему служится пани-
хида. 1 февраля 1837 года во время отпевания поэта в саму цер-
ковь могли попасть немногие. Как писал сын историка Карамзина 
Андрей Николаевич: «...в церковь пускали по билетам только ари-



стократию! Ее-то зачем? Разве Пушкин принадлежал к ней? Вы-
гнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушки-
на улыбнулась бы свыше!» В ночь на 4 февраля гроб с прахом 
Пушкина был увезен в Псковскую губернию в Святогорский мо-
настырь, расположенный близ родового имения Пушкиных — се-
ла Михайловского. Там Пушкин менее года назад похоронил свою 
мать и купил место для себя. Сопровождали поэта к месту погре-
бения, согласно воле Николая I, только А.И.Тургенев и старый 
слуга Александра Сергеевича, безгранично ему преданный Никита 
Козлов. 

Чувства, которые тогда волновали всю передовую Россию, бы-
ли выражены в некрологе, написанным В. Ф. Одоевским: «Солнце 
нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете 
лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем 
не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю 
цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет 
растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная сла-
ва!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли 
нельзя привыкнуть». 

Святогорский монастырь, имение Пушкиных село Михайлов-
ское, имение его друзей Тригорское, имение Ганнибалов Петров-
ское являются сейчас музейным комплексом «Пушкинский запо-
ведник». 

Первый памятник поэту в Петербурге (ск. А.М.Опекушин) 
был установлен в 1884 году на улице, которой за четыре года до 
этого было дано имя Пушкина. На Михайловской площади, по ко-
торой часто проходил Александр Сергеевич, направляясь то к Ви-
ельгорским, то к Карамзиным, в 1957 году открыли еще один па-
мятник поэту (ск. М. К.Аникушин). На станции метро «Черная 
речка» в нижнем вестибюле установлена очень выразительная 
скульптура работы Аникушина — Пушкин переддуэлью. 

Институт русской литературы, где хранятся рукописи и библио-
тека поэта, именуют Пушкинским домом. Перед ним также уста-
новлен памятник поэту (ск. И. Н. Шредер, арх. С. П. Одновалов). 

Так сбываются слова Ф.И.Тютчева, написанные сразу после 
смерти поэта: 

Тебя ж, как первую любовь, 
России сердце не забудет!.. 



«В НЕВЕРНЫЙ ЧАС, 
МЕЖ ДНЕМ И ТЕМНОТОЙ» 

После смерти Пушкина в Петербурге сразу стало широко рас-
пространяться в рукописных копиях стихотворение «Смерть По-
эта», написанное молодым корнетом лейб-гвардии Гусарского 
полка М.Ю.Лермонтовым. Это стихотворение сделало имя поэта 
широко известным. 

Полк, в котором тогда служил Лермонтов, был расквартирован 
в Царском Селе. Но офицеры часто отлучались из полка и прово-
дили время в Петербурге. В то время, когда на набережной Мойки 

Дом, где жила Е. А. Арсеньева (Садовая ул., 61) 

умирал Пушкин, Лермонтов был 
болен и находился в Петербурге 
у своей бабушки Е. А. Арсеньевой, 
которая жила тогда в квартире на 
втором этаже дома № 61 по Садо-
вой улице (дом отмечен мемориаль-
ной доской с именем Лермонтова). 

О том, что происходило с Пуш-
киным, Лермонтов знал от доктора 
Н.Ф.Арендта, известного хирурга, 
пытавшегося спасти смертельно 
раненного поэта. Арендт был при-
глашен к больному Лермонтову 
и рассказал ему обо всем, что про-
исходило в доме поэта. Потрясен-
ный случившимся, Лермонтов написал стихотворение «Смерть 
Поэта», но в нем еще не было последних шестнадцати строк. Че-
рез несколько дней навестить больного заехал его родственник 
камер-юнкер Н. А. Столыпин, служивший в Министерстве ино-
странных дел, возглавляемом одним из злейших врагов Пушкина 
графом К.В.Нессельроде. Столыпин стал оправдывать Дантеса 
и во всем обвинять Пушкина. Возмущенный и взволнованный 
этим Лермонтов сразу после ухода своего гостя написал заключи-
тельные гневные строки этого стихотворения: 

А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов! 
Вы, жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под сению закона, 
Пред вами суд и правда — всё молчи!.. 

Но есть и Божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный суд: он ждет; 

Он не доступен звону злата, 
И мысли и дела он знает наперед. 
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 

Оно вам не поможет вновь, 
И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта праведную кровь! 



Кондитерская Вольфа и Беранже (Невский пр., 1 8) 

Стихотворение стало широко известным. Этому содействовал 
друг Лермонтова и крестник его бабушки С.А.Раевский, талант-
ливый, образованный человек, интересовавшийся литературой, 
философией, естественными науками, народным творчеством. Он 
жил вместе с Лермонтовым в квартире на Садовой улице. Стихо-
творение молодого корнета переписывали друг у друга, читали 
в кондитерской Вольфа и Беранже, находившейся в доме № 18 
на Невском проспекте на углу набережной Мойки. Дошло оно 
и до шефа жандармов А. X. Бенкендорфа и до самого царя. 

20 февраля 1837 года в квартире Лермонтова в Царском Селе 
был произведен обыск. Обыскали и квартиру бабушки поэта в Пе-
тербурге. 

В тот же день Лермонтов был арестован и заключен в одной из 
верхних комнат здания Главного штаба на Дворцовой площади. 

Родственник поэта А. П. Шан-Гирей писал в своих воспомина-
ниях: «Под арестом к Мишелю пускали только его камердинера, 
приносившего обед; Мишель велел завертывать хлеб в серую бу-
магу и на этих клочках, с помощью вина, печной сажи и спички, 
написал несколько пьес, а именно: „Когда волнуется желтеющая 
нива"; „Я, Матерь Божия, ныне с молитвою"; „Кто б ни был ты, 



Дом, где жила Е. А. Арсеньева (ул. Чайковского, 20) 

печальный мой сосед", и переделал старую пьесу „Отворите мне 
темницу", прибавив к ней последнюю строфу „Но окно тюрьмы 
высоко"». 

Вскоре Николай I повелел перевести Лермонтова с тем же чи-
ном в Нижегородский драгунский полк, который уже более 30 лет 
находился в Закавказье, где шла война с горцами. 

19 марта 1837 года Лермонтов выехал из Петербурга в первую 
ссылку. В конце 1837 года, благодаря хлопотам Е. А. Арсеньевой, 
он был переведен из Нижегородского драгунского полка в Грод-
ненский гусарский полк, стоявший неподалеку от Новгорода, а за-
тем бабушке удалось добиться возвращения внука в лейб-гвардии 
Гусарский полк. 

Направляясь с Кавказа в Гродненский гусарский полк, Лермон-
тов заехал в Петербург к бабушке, которая тогда жила на набе-
режной Фонтанки у Пантелеймоновского моста, напротив Лет-
него сада (дом не сохранился). Во время этого посещения 
Петербурга Лермонтов побывал у В.А.Жуковского и отдал ему 
свою повесть в стихах «Тамбовская казначейша». Жуковскому 
и Вяземскому это произведение поэта так понравилось, что они 
решили напечатать его в журнале «Современник», основанном 
Пушкиным. 

Когда же Лермонтов возвратился в лейб-гвардии Гусарский 
полк, он, как и в былое время, жил то в Царском Селе, то в Петер-
бурге у бабушки, на Сергиевской улице (ныне улица Чайковского, 
№ 20, перестроен). Служба в полку давала возможность долгое 
время жить в Петербурге. 

Еще до ссылки он познакомился с издателем журнала «Отече-
ственные записки» А. А. Краевским и теперь стал активно сотруд-
ничать в его журнале. Редакция журнала находилась тогда в доме 
№ 15 по Невскому проспекту, а с 1839 года — в доме Голландской 
церкви (Невский проспект, №20). 

После возвращения из ссылки Лермонтов — теперь известный 
поэт — вошел в круг литераторов, в круг друзей Пушкина, кото-
рые стали его друзьями. С большим удовольствием он посещал са-
лон братьев Михаила и Матвея Юрьевичей Виельгорских, где ра-
нее бывал Пушкин. Лермонтова, любившего музыку и хорошо 
игравшего на фортепиано и скрипке, привлекали музыкальные ве-
чера Виельгорских. Здесь на концертах исполнялись произведе-
ния Бетховена, Берлиоза, Глинки. Свою неоконченную повесть 

Здание Голландской церкви (Невский пр., 20) 



«Штосс» Лермонтов начал сло-
вами: «У графа В... был музыкаль-
ный вечер». 

Часто бывал М.Ю.Лермонтов 
у Владимира Федоровича Одо-
евского— двоюродного брата де-
кабриста А.И.Одоевского, с ко-
торым Лермонтов сдружился на 
Кавказе в пору своей ссылки. 
В.Ф.Одоевский жил в 1839 году 
в небольшой квартире во флигеле 
дома своей тещи в Мошковом пе-
реулке. Дом этот не сохранился. 

Владимир Федорович — раз-
носторонне образованный чело-
век— не любил светского обще-
ства, проводил время более всего 

в кабинете, заполненном книгами. При этом у него на коленях не-
изменно сидел черный кот. 

В 1840 году Одоевский переехал в дом № 3 5 по набережной 
Фонтанки, где раз в неделю собирались его друзья. Здесь можно 
было встретить Жуковского, Крылова, Вяземского, Лермонтова, 
иногда Белинского (дом на набережной Фонтанки сохранился). 
У Одоевского Лермонтов познакомился с молодыми писателями 
В. А. Соллогубом и И. И. Панаевым. 

С зимы 1841 года Лермонтов стал посещать Александру Оси-
повну Смирнову-Россет, хорошую знакомую Пушкина, Жуков-
ского, Гоголя. Она жила на набережной Мойки в доме № 78 (дом 
сохранился в перестроенном виде). 

Предполагается, что Смирнова-Россет послужила прообразом 
Минской — героини повести Лермонтова «Штосс». Вот как Лер-
монтов ее обрисовал: «...она была стройна, медленна и ленива 
в своих движениях; черные, длинные, чудесные волосы оттеняли 
ее еще молодое и правильное лицо, и на этом лице сияла печать 
мысли». 

Но чаще и охотнее всего Лермонтов бывал у Карамзиных. Ека-
терина Андреевна Карамзина и дочь историографа от его первого 
брака — Софья Николаевна жили некоторое время на Михайлов-
ской площади, а в 1839 году поселились на Гагаринской улице 

В. Ф. Одоевский 

112 

Дом, где жил В .Ф.Одоевский (наб. р. Фонтанки, 35) 

в доме № 16. Сюда сходились писатели и, как сказал один из со-
временников, «умные люди разных направлений». У Карамзиных 
все было просто и сердечно. Вечера начинались в десять часов 
и длились до часа или двух часов ночи. Хозяйка разливала крепкий 
чай из большого самовара, к столу подавали свежий хлеб с мас-
лом, а интересные разговоры не умолкали ни на минуту. 

По свидетельству А. И. Кошелева, известного в то время пуб-
лициста, постоянно посещавшего салон Карамзиных, «эти вечера 
были единственные в Петербурге, где не играли в карты». Он же 
писал: «Эти вечера, продолжавшиеся до поздних часов ночи, осве-
жали и питали наши умы, что в тогдашней петербургской душной 
атмосфере было для нас особенно важно». 

Душой этих вечеров была Софья Николаевна. Один из совре-
менников писал: «Софья Николаевна была поистине движущей 
пружиной, направляющей и оживляющей разговор как в общей, 
так и в частной беседе. Она имела удивительный талант всех при-
ветствовать, рассадить и группировать гостей согласно их вкусам 



А. О. Смирнова-Россет С. Н. Карамзина 

и симпатиям, находя вечно новые темы для разговора и высказы-
вая ко всему живейшее и непринужденное участие». 

Именно с Софьей Николаевной Лермонтов чувствовал себя 
легко и просто. Здесь он встречал своих друзей: В.А.Жуковского, 
П.А.Вяземского, В.Ф.Одоевского, поэтессу Е.П.Ростопчину, 
А.О.Смирнову-Россет, А.И.Тургенева, И.П.Мятлева, смешив-
шего гостей чтением отрывков из своей поэмы «Сенсации и заме-
чания госпожи Курдюковой за границею». 

Друг Пушкина С.А.Соболевский веселил всех острыми эпи-
граммами. Гоголь у Карамзиных читал первые главы «Мертвых 
душ», Лермонтов — поэму «Демон». По этому поводу Софья Ни-
колаевна писала сестре: «...сюжет новый, полный свежести и пре-
красной поэзии. Это блестящая звезда, которая восходит на на-
шем литературном горизонте...» 

Не раз приходил Лермонтов в дом № 4 8 на Большой Морской, 
где в конце 1830-х годов поселились Оленины (дом перестроен). 
Душой этого салона была дочь Оленина Анна Алексеевна, которой 
Пушкин посвятил цикл лирических стихов. Посвящали ей стихи 
и Гнедич, Козлов, Веневитинов. И.А.Крылова она ласково назы-
вала «дедушкой». А. А. Оленина в тридцать два года вышла замуж 
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Дом Карамзиных (Гагаринская ул., 16) 



Дом Олениных (Большая Морская ул., 48) 

за сослуживца Лермонтова полковника лейб-гвардии Гусарского 
полка Ф.А. Андро. 

Общение с образованными, талантливыми, мыслящими людь-
ми способствовало изменению взгляда Лермонтова на Петербург, 
он почувствовал, что под официальным обликом чиновничьей сто-
лицы скрывается другая жизнь, полная живых мыслей, любви 
к искусству, литературе, подлинного патриотизма. 

Петербург николаевского времени сразу по приезде Лермонто-
ва был воспринят им как холодный, официальный, бездушный го-
род с обилием полицейских, жандармов, казарм и мелочной суеты 
светского общества: 

Увы! Как скучен этот город, 
С своим туманом и водой!.. 
Куда ни взглянешь, красный ворот 
Как шиш торчит перед тобой; 
Нет милых сплетен — все сурово, 
Закон сидит на лбу людей; 
Все удивительно, и ново — 
А нет не пошлых новостей! 

Впервые Лермонтов с бабушкой приехал в Петербург в августе 
1832 года, и они поселились в доме №84 на набережной Мойки 
(дом не сохранился). Михаилу было восемнадцать лет. В это время 
он посещал в столице своих многочисленных родственников. 
Юноша рвался увидеть море, однако Финский залив на него осо-
бенного впечатления не произвел: 

И наконец я видел море, 
Но кто поэта обманул?.. 
Я в роковом его просторе 
Великих дум не почерпнул. 

Но однажды, гуляя по берегу Финского залива, Лермонтов уви-
дел вдали в туманной дымке белый парус, и эта картина вызвала 
глубокий отклик в его душе и вылилась в полные философского 
смысла стихотворные строки: 

Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?.. 

Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой... 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой! 

Лермонтов приехал в столицу поступать в университет. Но ему 
отказались зачесть его учебу в Московском университете, и поэт 



круто изменил свою судьбу — решил поступить в Школу гвардей-
ских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. М.А.Лопухиной, 
с которой Лермонтов был дружен, он пишет: «Я до сих пор предна-
значал себя для литературного поприща и принес столько жертв 
своему неблагодарному кумиру и вдруг становлюсь воином». 

Школа, основанная в 1823 году, размещалась на левом берегу 
Мойки у Синего моста, в бывшем доме И. Г.Чернышева, постро-
енном в 60-х годах XVIII века по проекту архитектора Ж.-Б. Вал-
лен-Деламота. 

На этом месте теперь находится здание Мариинского дворца, 
сооруженного в 40-е годы XIX века по проекту А. И. Штакеншней-
дера для дочери Николая I Марии. В настоящее время здесь рабо-
тает Законодательное собрание Петербурга. 

В ноябре 1832 года Лермонтов был зачислен в Школу, где ему 
предстояло пробыть два года. Жизнь в Школе протекала одно-
образно; военная муштра, требование строжайшего соблюдения 
воинской дисциплины приводили к тому, что юнкера всеми силами 
стремились хотя бы ненадолго вырваться на волю. 

Они переодевались в штатскую одежду и уходили чаще всего 
в кондитерскую, которая была неподалеку, — там юнкерам отвели 
отдельную комнату и верили в долг. Вино и карты были главным 
увлечением юнкеров, а в молодом человеке ценилась прежде всего 
физическая сила. 

Михаил принимал участие в затеях юнкеров, но душе его это 
было глубоко чуждо. Тайком, по вечерам, уйдя в самый отдален-
ный класс, он писал, продолжая работу над поэмой «Демон», ро-
маном о пугачевском восстании, получившим впоследствии назва-
ние «Вадим», по имени главного героя; в это время он написал 
поэму из жизни кавказских горцев — «Хаджи Абрек». 

Кроме того, Лермонтов много рисовал, то сценки из жизни юн-
керов, то их портреты. Поэт был талантливым художником, впо-
следствии писал картины, которые в настоящее время можно ви-
деть в Литературном музее Института русской литературы РАН 
(Пушкинского дома). 

С зимы 1834 года юнкера затеяли создание своеобразного жур-
нала: кто хотел, писал и складывал написанное в определенный 
ящик одного из столиков, стоящих при кроватях. По средам все 
написанное вынималось, сшивалось и вечером при общем сборе 
громко прочитывалось. При этом было много смеха и шуток. 

Мариинский дворец 

В конце 1834 года Лермонтов окончил Школу и был произве-
ден в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. В этот полк вер-
нулся поэт и после своей первой ссылки: уже не просто лихим гу-
саром, а известным поэтом. Все офицеры гвардейских полков в ту 
пору были страстными театралами и поклонниками хорошеньких 
актрис. В Петербурге тогда действовали три театра: Большой на 
Театральной площади, Александринский, прекрасное здание кото-
рого построено по проекту К.И.Росси, и Михайловский, давший 
название прилегающей площади. 

В Большом театре ставились оперы, балеты и драматические 
спектакли. Александринский предназначался для драматического 
репертуара, но иногда гастрольные труппы ставили в нем и оперы. 
В Михайловском театре выступала французская труппа и другие 
иностранные гастролеры. Здесь бывала в основном аристократи-
ческая публика. А в Большом и Александринском театрах соби-
рались зрители самые р а з н ы е — представители аристократии, 
офицеры, чиновники, студенты, ремесленники, торговцы. В рома-
не «Княгиня Литовская» Лермонтов дал красочную картину разъ-
езда Публики из Александринского театра. 



Александринский театр 

Огромным успехом пользовалась поставленная немецкой труп-
пой в Александринском театре опера Даниеля Франсуа Обера 
«Фенелла». О том, кактрудно было достать билет в театр, расска-
зал один из современников: «Касса Александринского театра под-
вергалась настоящим атакам накануне представлений новой опе-
ры. С самого раннего утра, еще до рассвета, окрестности театра, 
а потом сени наполнялись густою толпою. Тогда еще не существо-
вал обычай образовывать хвост перед кассой, и потому до от-
крытия дверей давка происходила неимоверная. Многих чуть 
не задавили, а один дилетант едва не был изжарен заживо. Его 
прижали к топившейся печи... близ кассы, шуба его затлела, огонь 
стал касаться и брюк, и ему начинало становиться горячо, а отсту-
пать было некуда, все сени были заняты сплошною массою, несча-
стный начал кричать, и полиции с помощью капельдинеров едва 
удалось очистить ему путь к отступлению». 

Лермонтов хорошо знал и любил музыку этой оперы Обера. 
Любя театральное искусство, он стремился работать для театра. 
Еще до ссылки он начал писать драму «Маскарад». Маскарады 
были очень популярны в светском обществе 30-х годов. Их устра-
ивали во дворцах и в богатых домах. 

Особенно славились маскарады в доме расточительного богача 
В. В. Энгельгардта на Невском проспекте, дом №30. Ныне здесь 
Малый зал филармонии имени М. И. Глинки. Энгельгардт приоб-
рел и перестроил этот дом в конце 20-х годов XIX века и решил, 
как писала газета «Северная пчела», «посвятить дом свой на об-
щественные собрания». 

На концертах в зале Энгельгардта выступали лучшие музыкан-
ты и певцы. Посещал концерты и Пушкин, знакомый с хозяином 
дома еще по кружку «Зеленая лампа». А на маскарады сюда соби-
ралась вся петербургская знать, бывал даже Николай I. Сюда при-
водит Лермонтов героев драмы «Маскарад». 
• До первой ссылки, живя на Садовой улице у бабушки, Лермон-
тов работал над романом «Княгиня Лиговская». Действие романа 
неразрывно связано с Петербургом, автор дал конкретное описа-



ние столицы. Один из героев романа, Печорин, служил в лейб-
гвардии Конном полку, казармы которого находились на Конно-
гвардейском бульваре вблизи манежа, в центральной части города. 
Дом, в котором Лермонтов поселил своего героя, тоже реально 
существует. Тогда он принадлежал полковнику Г. Г. Кушелеву. Это 
дом № 3 2 на набережной Фонтанки. Поэт подробно проследил 

"путь Печорина от казарм к этому дому. 
Другой герой романа — Красинский — жил в совсем иной час-

ти города, не в центре, а у Обуховского моста, там, где уже в то 
время начали строиться большие доходные дома, предназначен-
ные их хозяевами для того, чтобы сдавать квартиры, получать до-
ход. Земля в Петербурге становилась все дороже, и потому до-
мовладельцы старались использовать каждый ее метр. Стали 
появляться характерные для того времени мрачные дворы-колод-
цы, узкие лестницы, убогие квартиры, рассчитанные на бедняков. 
Кварталы города, застроенные такими домами, являли собой дру-
гой — не парадный лик Петербурга. 

Лермонтов дает описание такого типичного для Петербурга до-
ма, где селилась городская беднота: «Вы пробираетесь сначала 
через узкий и угловатый двор, по глубокому снегу или по жидкой 
грязи; высокие пирамиды дров грозят ежеминутно подавить вас 
своим падением, тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравля-
ет ваше дыхание...» 

Когда Михаил Юрьевич возвратился в 1838 году из первой 
ссылки, наступило время его активной и плодотворной работы: 
окончен роман «Герой нашего времени», завершена работа над 
поэмами «Демон» и «Мцыри», написано множество стихотворе-
ний, среди них «Дума», «Поэт». 

Произведения Лермонтова печатались в журнале «Отечест-
венные записки», издаваемом А.А.Краевским. О творчестве та-
лантливого автора писал с восторгом в своих статьях В. Г. Белин-
ский. В. В. Стасов вспоминал, какой популярностью пользовался у 
молодежи журнал «Отечественные записки» с произведениями 
Лермонтова и статьями Белинского: «...мы брали книжку чуть не 
с боя, перекупали один у другого право ее читать раньше всех; по-
том, все первые дни, у нас только и было разговоров, рассужде-
ний, споров, толков, что о Белинском да о Лермонтове». 

Стихотворение «Дума» произвело огромное впечатление на 
современников. В нем отразилась судьба целого поколения, во-

Дом Г. Г. Кушелева (наб. р. Фонтанки, 32) 

шедшего в жизнь в глухое время после разгрома восстания де-
кабристов и вынужденного пребывать в общественной бездея-
тельности. 

Печально я гляжу на наше поколенье! 
Его грядущее — иль пусто, иль темно, 
Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 
В бездействии состарится оно. 

Творчество Лермонтова, его популярность и влияние на моло-
дежь привлекали все большее внимание к нему шефа жандармов 
Бенкендорфа и самого Николая I. Поэта пытались поссорить 
с французским послом в России де Барантом, утверждая, что об-
виняя Дантеса, Лермонтов нанес оскорбление Франции. Но посол 
выяснил, что Лермонтов вовсе не оскорблял французскую нацию, 
и, подчеркивая свое отношение к поэту, пригласил его на бал в по-
сольство. 

В ночь на новый 1840 год состоялся бал-маскарад, на котором 
присутствовал Лермонтов. На этом балу был и Николай I с на-
следником. По воспоминаниям И. С. Тургенева, бал этот состоялся 
в здании Дворянского собрания, сооруженном в 1834-1839 годах 



Большой зол Академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича 

по проекту архитектора П.Жако. В настоящее время здесь Боль-
шой зал Санкт-Петербургской Академической филармонии имени 
Д.Д.Шостаковича. Но некоторые исследователи высказывали 
и другое мнение, что бал этот происходил в Большом Каменном 
театре на Театральной площади. 

На этом маскараде, как вспоминал много лет спустя И. С. Тур-
генев, Лермонтову «не давали покоя, беспрестанно приставали 
к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти 
не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая 
на них свои сумрачные глаза». В январской книжке 1840 года 
журнала «Отечественные записки» напечатано было стихотворе-
ние «Как часто, пестрою толпою окружен» с датой «1 -е января»: 

Как часто, пестрою толпою окружен, 
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, 
При шуме музыки и пляски, 
При диком шепоте затверженных речей, 
Мелькают образы бездушные людей, 
Приличьем стянутые маски. 

О, как мне хочется смутить веселость их, 
И дерзко бросить им в глаза железный стих, 
Облитый горечью и злостью!.. 

В придворном обществе это стихотворение восприняли с воз-
мущением, как оскорбление. Николай I искал удобного случая из-
бавиться от поэта, удалить его из Петербурга. 

Как ранее против Пушкина, так и против Лермонтова были пу-
щены в ход светские интриги. Пытались столкнуть его с сыном 
французского посла Эрнестом де Барантом, передали ему старую 
эпиграмму Лермонтова, вовсе к нему не относящуюся, но которую 
можно было истолковать как намек на Э.де Баранта и княгиню 
М.А.Щербатову. 

Молодая вдова княгиня М. А. Щербатова, умная, образованная 
женщина, жила на набережной Фонтанки в доме № 101. У нее 
Лермонтов часто бывал в 1839-1840 годах. Вероятно, он позна-

Дом, где жила М.А .Щербатова (наб. р.Фонтанки, 101) 



Ордонанс-гауз 

комился с ней у Карамзиных. Лермонтов был увлечен Щербато-
вой, посвятил ей стихотворение, где есть такие строки: 

От дерзкого взора 
В ней страсти не вспыхнут пожаром, 
Полюбит не скоро, 
Зато не разлюбит уж даром. 

Был увлечен Щербатовой и Э.де Барант, его раздражало, что 
княгиня оказывала явное предпочтение Лермонтову. На балу в до-
ме Лавалей на Английской набережной 16 февраля 1840 года 
между Лермонтовым и де Барантом завязался спор о дуэли Пуш-
кина и ответственности Дантеса. Де Барант заявил, что будь он 
во Франции, он вызвал бы Лермонтова на дуэль. На это поэт от-
ветил, что в России следуют правилам чести так же строго, как 
и везде и меньше других позволяют себя оскорблять безнаказан-
но. Де Барант вызвал Лермонтова на дуэль, которая и состоялась 
18 февраля на Парголовской дороге за Черной речкой, недалеко 
от места дуэли Пушкина. Де Барант промахнулся, Михаил Юрье-
вич выстрелил в сторону. 

Но дуэль была удобным поводом удалить поэта из Петербурга. 
Лермонтов был арестован и посажен в Ордонанс-гауз. Это здание 
комендантского управления находилось на Садовой улице в доме 
№ 3, оно сохранилось. В Ордонанс-гаузе Лермонтов содержался 
в комнате верхнего этажа и там написал стихотворение «Со-
седка»: 

Не дождаться мне видно свободы, 
А тюремные дни будто годы; 
И окно высоко над землей! 
И у двери стоит часовой! 

Вскоре его перевели на Арсенальную гауптвахту (Литейный 
проспект,-дом Л» 3). Здесь он написал стихотворение «Журналист, 
читатель и писатель». 

Через некоторое время поэта опять вернули в Ордонанс-гауз, 
и сюда к нему издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский 
привел своего сотрудника, критика В.Г.Белинского. Они долго 
и откровенно говорили. Белинский писал после этой встречи: 

Арсенальная гауптвахта 



«Глубокий и могучий дух! Как он 
верно смотрит на искусство, какой 
глубокий и чисто непосредствен-
ный вкус изящного! О, это будет 
русский поэт с Ивана Великого! 
Чудная натура!.;» 

В середине апреля последовал 
приказ Николая I о переводе пору-
чика Лермонтова тем же чином 
в Тенгинский пехотный полк, нахо-
дившийся на Кавказе. В начале 
мая 1840 года Лермонтов уезжает 
во вторую ссылку. В день отъезда 
он посетил Карамзиных на Гага-
ринской улице, дом № 16. Собра-
лись друзья проститься с поэтом. 
Михаил Юрьевич был задумчив 
и печален. Из окон квартиры Ка-

рамзиных виднелся Летний сад. Поэт стоял у окна и смотрел на 
облака, быстро проносящиеся над садом. Его попросили что-ни-
будь прочесть, и он, отойдя от окна, прочел стихотворение, здесь 
же у него родившееся: 

Тучки небесные, вечные странники! 
Степью лазурного, цепью жемчужного 
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники 
С милого севера в сторону южную. 

Прямо от Карамзиных Лермонтов двинулся в путь. 
Последний раз поэт приехал в Петербург в феврале 1841 го-

да — ему был дан отпуск для свидания с бабушкой. В это время 
Лермонтов работал над новой поэмой, оставшейся не оконченной 
и позднее условно озаглавленной «Сказка для детей». В ней он 
создает поэтический образ Петербурга в пору белых ночей: 

Кидала ночь свой странный полусвет, 
Румяный запад с новою денницей 
На севере сливались, как привет 
Свидания с молением разлуки; 

Е. П. Ростопчина 

Задумчиво столбы дворцов немых 
По берегам теснилися, как тени, 
И в пене вод гранитных крылец их 
Купалися широкие ступени; 
Минувших лет событий роковых 
Волна следы смывала роковые... 

Лермонтов в этот приезд часто бывал у поэтессы Е. П. Ростоп-
чиной, которая была знакома с Пушкиным, Жуковским, Вязем-
ским и другими литераторами. В ее доме поэт читал отрывок из 
неоконченной повести «Штосс». В этой повести Лермонтов опять 
обратился к изображению мрачного лика Петербурга. В Столяр-
ном переулке около Кокушкина моста снимал квартиру герой по-
вести, Лугин: «Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. 
Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица 
прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими 
полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч за-
вивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам ка-

Дом А. К. Воронцовой-Дашковой (Дворцовая наб., 30) 



Памятник М.Ю.Лермонтову (Лермонтовский пр.) 

кой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали 
калоши чиновника, — да иногда раздавался шум и хохот в подзем-
ной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молод-
ца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеет-
ся, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, 
как например.... у Кокушкина моста». 

В свой последний приезд в Петербург поэт пытался добиться 
разрешения выйти в отставку, но неожиданно ему пришлось поки-
нуть столицу. Лермонтов появился на балу у графини AJC Ворон-
цовой-Дашковой в доме № 30 на Дворцовой набережнойГ" 

Появление армейского офицера на балу, где присутствовали 
члены царской семьи, считалось нарушением придворного эти-
кета. Это послужило поводом к удалению Лермонтова из Петер-
бурга. На прощальный вечер собрались у Карамзиных. Михаил 
Юрьевич был грустен, говорил о скорой своей смерти, у него было 
предчувствие, что на Кавказе его ждет гибель. 

В этот вечер Лермонтов хорошо и откровенно разговорился 
с вдовой Пушкина Натальей Николаевной. Она часто бывала 
у Карамзиных и видела Михаила Юрьевича, но он всегда был 

только холодно вежлив по отношению к ней. Разговор их в этот раз 
был долгим и задушевным, прощание — самое сердечное. 

Побывал Лермонтов перед отъездом и у В. Ф. Одоевского, ко-
торый старался ободрить и успокоить поэта и подарил на проща-
ние альбом с надписью: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая 
и любимая книга с тем, чтобы он вернул мне ее сам и всю испи-
санную». Вернулась эта книга к В.Ф.Одоевскому после смерти 
поэта. 

Чувства Лермонтова, когда он в последний раз покидал Петер-
бург, вылились в горькие строки: 

Прощай, немытая Россия, 
Страна рабов, страна господ, 
И вы, мундиры голубые, 
И ты, им преданный народ. 
Быть может, за стеной Кавказа 
Сокроюсь от твоих пашей, 
От их всевидящего глаза, 
От их всеслышащихушей. 

В конце июля 1841 года в Петербурге было получено известие 
о том, что 15 июля Лермонтов был убит на дуэли с Мартыновым. 

В 1914 году перед зданием, куда была переведена Школа гвар-
дейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (Лермонтов-
ский проспект, дом № 54), был установлен памятник Лермонтову 
(ск. Б.М.Микешин). 

В Александровском саду, что перед зданием Адмиралтейства, 
в 1896 году поставлен памятник-бюст поэту (ск. В.П.Крейтан). 
На передней грани пьедестала начертано имя поэта и даты его 
жизни, на боковой грани — строки из стихотворения Лермонтова 
«Поэт»: 

Твой стих, как Божий дух, носился над толпой; 
И, отзыв мыслей благородных, 
Звучал, как колокол на башне вечевой, 
Во дни торжеств и бед народных. 



«БОЖЕ, КАК ГРУСТНА 

НАША РОССИЯ!» 

Однажды весенним днем 1829 года в скромную гостиницу 
«Неаполь» пришел молодой человек и снял на один день самый 
дешевый номер. Гостиница эта находилась на углу Вознесенского 
проспекта и набережной Екатерининского канала (ныне канал 
Грибоедова, дом № 79/23). Позднее, в середине XIX века, здание 
было надстроено, его фасаду придана некоторая пышность, и оно 
стало жилым домом. 

Молодой человек со своим 
слугою принес в номер несколь-
ко пачек книг, затем они ушли и 
вернулись снова с пачками книг. 
Ближе к вечеру была затоплена 
печь, и молодой человек одну 
за другой побросал в нее все при-
несенные книги. 

Это был молодой Николай 
Васильевич Гоголь, сжигавший 
свое первое юношеское произ-
ведение — поэму «Ганц Кюхель-
гартен». Эту поэму Гоголь издал 
под псевдонимом В.Алов, кри-
тика отозвалась о ней весьма хо-
лодно и даже насмешливо. Огор-
ченный молодой автор забрал в книжных лавках свое неудачное 
детище и уничтожил его. Гоголю было в ту пору двадцать лет. Он 
недавно приехал в Петербург с Украины после окончания Не-
жинской гимназии высших наук. В гимназии он мечтал о Петер-
бурге, где надеялся сразу включиться в кипучую жизнь — культур-
ную, театральную, литературную. 

Направляясь в Петербург, Гоголь ставил себе задачу «ни одной 
минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага». С та-
кими надеждами девятнадцатилетний Гоголь вместе со своим дру-
гом А.Данилевским и слугой Якимом приезжают в декабре 
1828 года в Петербург. 

Столица встретила молодого мечтателя сурово, дороговизной 
жизни и квартир, какой-то поразившей Гоголя жесткостью. 

Гоголь и Данилевский поселились на Гороховой улице в доме 
№ 42 (дом сохранился). Но квартира оказалась дорогой, и друзья 
перебрались в дом на Екатерининском канале, между Кокушки-
ным мостом и Вознесенским проспектом. Этот дом не сохранился, 
теперь это участок дома № 74 по набережной канала Грибоедова. 

Но и здесь прожили не долго, и в апреле 1829 года Гоголь уже 
без Данилевского поселился в доме каретника Иохима на Боль-
шой Мещанской улице (ныне это Казанская улица, дом № 39, дом 
сохранился). Иохим был известным в Петербурге каретных дел 
мастером. Позднее в комедии «Ревизор» Гоголь упомянет это имя, 

Н. В. Гоголь 



Дом, где жил Н. В. Гоголь (Гороховая ул., 42) 

вложив в уста Хлестакова слова: «Жаль, что Иохим не дал на про-
кат кареты...» В доме Иохима Гоголь снимал тесную квартирку под 
самой крышей на четвертом этаже, вход был со двора по крутой 
лестнице. 

Все эти квартиры находились не в парадной части Петербурга, 
а вблизи Сенной площади, у Екатерининского канала, в мрачных 
доходных домах. И, может быть, именно здесь Гоголь все чаще и 
чаще вспоминал о дорогой ему Украине, о ее ласковой природе, ее 
веселых праздниках и песнях. 

Начинающий литератор приходит к мысли, что ему следует пи-
сать о том, что он хорошо знает с детства. Тем более, что в то время 
в обществе усилился интерес к истории и культуре Украины: не-

давно была опубликована поэма Пушкина «Полтава». Гоголь про-
сит мать писать ему о поверьях, сказаниях, анекдотах, что ходят 
между простыми людьми. Все это нужно ему для задуманных про-
изведений, которые вскоре выйдут в свет под названием «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». 

В конце 1829 года Гоголь поселяется все в том же районе в доме 
богатого купца и ростовщика И. Д. Зверкова на углу Екатеринин-
ского канала и Столярного переулка (дом № 69/18), на пятом эта-
же. Здесь он жил вместе с друзьями по Нежинской гимназии 
Н. Я. Прокоповичем и И. Г. Пащенко. 

Дом Зверкова описан Гоголем в «Записках сумасшедшего»: 
«Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приез-
жих! а нашей братии — чиновников, как собак, один на другом си-
дит, а третьим погоняет». 

В этом доме Николай Васильевич прожил до весны 1831 года. 
В поисках средств к существованию он даже пытался поступить на 
сцену. У него был, безусловно, актерский талант, но инспектору 



русской драматической труппы 
Большого Каменного театра Хра-
повицкому простая и реалистиче-
ская манера чтения Гоголя не по-
нравилась, и ему было отказано. 

В конце 1829 года Гоголь, на-
конец, получил место чиновника 
в департаменте государственного 
хозяйства и публичных зданий 
Министерства внутренних дел. 

Этот департамент помещался 
в доме № 66 по набережной Мой-
ки (дом надстроен). 

Скоро Гоголь перешел в депар-
тамент уделов, здание которого 

выходило на Дворцовую набережную и Миллионную улицу (дом 
не сохранился). Служба в этих департаментах позволила ему по-
знакомиться с нравами, интересами и типами чиновников и дала 
богатейший материал для будущих произведений. 

Все это время Гоголь продолжал работать над произведениями 
из жизни украинского народа. В начале 1830 года в журнале «Оте-
чественные записки», издаваемом в ту пору еще П. П. Свиньиным, 
и позже перешедшем к А. А. Краевскому, была напечатана повесть 
«Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», и в литературном 
альманахе «Северные цветы», издаваемом Дельвигом, появилась 
глава исторического романа «Гетьман» (так и не законченного). 

Эти произведения Н..В. Гоголя имели успех, о нем заговорили. 
Он знакомится с Жуковским, Дельвигом, профессором Петер-
бургского университета и другом Пушкина П. А. Плетневым, кото-
рый познакомил его со знаменитым поэтом. 

1831 год был для Гоголя счастливым. Плетнев нашел для него 
место преподавателя истории в Петербургском патриотическом 
институте, и Гоголь оставил чиновничью службу. Институт нахо-
дился на 10-й линии Васильевского острова, в доме № 3/30 (дом 
сохранился). Летом этого года Гоголь жил в Павловске, будучи до-
машним учителем в семье князя Васильчикова. 

Почти ежедневно он приходил в Царское Село, где на даче про-
водил свое первое семейное лето Пушкин. Здесь часто появлялся 
Жуковский. На даче Пушкина читались и обсуждались новые про-

П. А. Плетнев 

Петербургский патриотический институт 

изведения. Здесь Гоголь познакомился с молодой, умной, обая-
тельной фрейлиной А. О.Россет, вскоре вышедшей замуж за ди-
пломата Н.М.Смирнова. Это знакомство продолжалось до конца 
жизни писателя. 

В августе Гоголь поехал в Петербург, чтобы ускорить работу 
по напечатанию первой части «Вечеров на хуторе близ Дикань-
ки», которые издавались под псевдонимом, который посоветовал 
Гоголю взять П.А.Плетнев,— «Повести, изданные пасечником 
Рудым Паньком». 

О том, что произошло в типографии, Николай Васильевич рас-
сказал в письме к Пушкину: «Любопытнее всего было мое свида-
ние с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, 
завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отво-
ротившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, 
и он после некоторых ловких уклонений, наконец, сказал, что 
штучки, которые изволили прислать из Павловска для напечата-
ния, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли 



большую забаву. Из чего я заключил, что я писатель совершенно 
во вкусе черни». 

Когда «Вечера на хуторе близ Диканьки» были напечатаны, Го-
голь послал книги в Царское Село Пушкину, Жуковскому, Россет. 
Молодой автор стал с трепетом ждать отзыва Пушкина. Отзыв 
был превосходный. Он появился в «Литературных прибавлениях 
к „Русскому инвалиду"» в форме письма к издателю А.Ф.Воей-
кову. 

Пушкин писал: «Сейчас прочел „Вечера близ Диканьки". Они 
изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринуж-
денная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! 
Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей ны-
нешней литературе, что я доселе не образумился... Поздравляю 
публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю 
дальнейших успехов. Ради Бога, возьмите его сторону, если жур-
налисты, по своему обыкновению, нападут на неприличие его вы-
ражений, на дурной тон и проч...» 

Вторая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», вышедшая 
в 1832 году, была встречена восторженно. Пушкин писал: «Чита-
тели наши, конечно, помнят впечатление, произведенное над ними 
появлением „Вечеров на хуторе": все обрадовались этому живому 
описанию племени, поющего и пляшущего, этим свежим карти-
нам малороссийской природы, этой веселости, простодушной 
и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая 
заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонви-
зина!..» 

А Гоголь продолжал упорно работать: выходят в свет «Повесть 
о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем», «Старосветские помещики», героическая повесть «Тарас 
Бульба», мистический «Вий». В сборнике «Арабески» появляют-
ся петербургские повести Гоголя «Невский проспект», «Порт-
рет», «Записки сумасшедшего», в журнале «Современник» пуб-
ликуется повесть «Нос». 

В 1833 году Николай Васильевич поселился на Малой Мор-
ской улице в доме № 17, где прожил по 1836 год. Дом сохранился 
до наших дней, он отмечен мемориальной доской с именем и ба-
рельефным портретом писателя. Из всех петербургских адресов 
Гоголя этот самый значимый. Гоголь в это время уже известный 
писатель, он постоянно общается с Пушкиным, Жуковским. Ли-

Дом, где жил Н. В. Гоголь (Малая Морская ул., 1 7) 

тераторы сходились у Жуковского на его казенной квартире в од-
ном из флигелей Зимнего дворца, ныне не существующем. Здесь 
Гоголь встречал Крылова, Вяземского, В. Ф. Одоевского. Собира-
лись у Плетнева в его доме № 8 на Обуховском проспекте (ныне 
Московский проспект). 

Гоголю была свойственна удивительная наблюдательность, да-
вавшая материал для творчества. А. О. Смирнова-Россет отмеча-
ла, что он вообще был «охотник заглянуть в чужую душу». 

К этому периоду жизни относится и его преподавательская дея-
тельность в Петербургском университете. В течение года он читал 
лекции по всеобщей истории. 

Лекции эти проходили не в главном здании университета на на-
бережной Невы, а в старом здании, где временно размещался 
университет. (Дом не сохранился, но он стоял на углу улицы Прав-
ды и Звенигородской.) Туда приходили Пушкин и Жуковский по-
слушать лекцию Гоголя. Студенты слышали, как Пушкин сказал 
Гоголю: «Увлекательно». 

Однако преподавательская деятельность Гоголя длилась недол-
го. Он покинул университет, чувствуя недоброжелательность про-
фессоров, считавших, что человек без специального образования 



не может быть адъюнкт-профессором университета, да и сам Ни-
колай Васильевич понял, что это не его призвание, и все внимание 
сосредоточил на творчестве литературном. 

В одной из аудиторий главного здания университета установле-
на мемориальная доска, напоминающая, что в 1834—1835 годах 
Гоголь был адъюнкт-профессором университета, а в университет-
ском коридоре среди портретов профессоров есть и портрет Нико-
лая Васильевича. 

В доме на Малой Морской у Гоголя собирались его старые дру-
зья. Один из них, А.В.Анненков, вспоминал: «Гоголь жил на Ма-
лой Морской, в доме Лепена, на дворе, в двух небольших комна-
тах, и я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую 
переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал 
чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым ди-
ваном у стены, большим столом у окна, заваленном книгами, 
и письменным бюро возле него. В первый раз, как я попал на один 
из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: 
„Вот, вы как раз поспели". На этих сходках царствовала весе-
лость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием...» 

И еще Анненков вспоминал: «Однажды при Гоголе рассказан 
был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страст-
ном охотнике за птицей, который с необычайной экономией и не-
утомимыми усердными трудами сверх должности накопил сумму 
достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья... В первый 
раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому 
заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою 
на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то 
самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, 
не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым трост-
ником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать 
его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель 
и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его 
товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ру-
жье, возвращен он был к жизни... Все смеялись анекдоту, имевше-
му в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, кото-
рый выслушал его задумчиво и опустил голову». 

Может быть, именно тогда мелькнул в воображении писателя 
образ бедного чиновника, который он позже создает в повести 
«Шинель». 

Дом, где жил П.А.Плетнев (Московский пр., 8) 

В творчество Гоголя все более властно вторгалась тема Петер-
бурга. Этот город резких контрастов, где могут происходить самые 
невероятные вещи, получил отражение в петербургских повестях 
и очерках Гоголя. 

Он очень конкретен в описаниях города. Так, в повести «Порт-
рет» он дал картину Щукина рынка, находившегося на месте Ап-
раксина двора, и убогого жилища художника Черткова на 15-й ли-
нии Васильевского острова. 

Трагична судьба художника, разменявшего на деньги свой та-
лант, в повести «Портрет», так же трагична и судьба художника-
мечтателя Пискарева, не выдержавшего столкновения мечты 
и действительности в повести «Невский проспект». Не случайно 
героями повестей являются художники. Еще будучи чиновником 
департамента уделов, Гоголь после службы спешил в Академию 
художеств, здание которой, построенное в 1764—1788 годах по 
проекту архитекторов А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б. Валлен-Деламо-
та, находится на Университетской набережной, дом № 17. Там мо-
лодой Гоголь брал уроки живописи, знакомился с художниками. 



Он нежно любил этих преданных своему искусству людей и сделал 
их героями своих произведений. 

В повести «Невский проспект» Гоголь дает описание этой глав-
ной улицы столицы. В разное время суток он пишет: «Нет ничего 
лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для 
него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица на-
шей столицы!». Но за внешней красотой Невского проспекта кро-
ются пошлость, фальшь, ложь. «О, не верьте этому Невскому 
проспекту!.. Он лжет во всякое время...» 

Повести «Невский проспект», «Портрет», «Нос», «Записки 
сумасшедшего» были написаны Николаем Васильевичем в доме 
на Малой Морской. Сюда к нему не раз приходил Пушкин, с боль-
шим интересом следивший за творчеством Гоголя. По свидетель-
ству слуги Гоголя Якима, бывало, что Пушкин не заставал хозяина 
дома, тогда он окидывал взглядом его письменный стол, ища, 
не написал ли Гоголь чего-нибудь нового. 

Гоголь в 1835— 1836 годах бывал у Пушкина, жившего в то вре-
мя на набережной Невы, в пушкинском журнале «Современник» 
была напечатана повесть «Коляска», статья Гоголя «О движении 
журнальной литературы в 1834 и 1835 голу». Пушкин убеждал Го-
голя приняться за большое сочинение и отдал ему сюжет, кото-
рый, по его словам, не отдал бы никому другому. Это был сюжет 
«Мертвых душ». 

И вот в доме на Малой Морской Гоголь принялся за произведе-
ние, над которым работал до конца жизни. Здесь он читал первые 
главы «Мертвыхдуш» Пушкину. С начала чтения поэт смеялся, но 
по мере того, как автор читал дальше, Пушкин становился все пе-
чальнее, а когда чтение закончилось, с тоской воскликнул: «Боже, 
как грустна наша Россия!» Гоголь никогда не забывал этой реак-
ции Пушкина на его произведение. 

«Мертвые души» вышли из печати в 1842 году и произвели 
огромное впечатление в обществе, особенно среди молодежи. 
В.В.Стасов вспоминал, как они, воспитанники училища право-
ведения, «взялись громко читать по очереди... в продолжение 
нескольких дней читали и перечитывали это великое, неслыханно 
оригинальное, несравненное, национальное и гениальное созда-
ние. Мы были все точно опьянелые от восторга и изумления». 

В «Мертвых душах» в главе «Повесть о капитане Копейкине» 
автор вновь перенес действие в Петербург и показал его городом 

Академия художеств 

равнодушных к человеческим страданиям чиновников, которым 
нет дела до потерявшего в войне 1812 года руку и ногу, бездомного 
капитана Копейкина. 

Гоголь несколько раз читал у друзей отрывки из «Мертвых 
душ». Об одном из таких чтений вспоминала А. О. Смирнова-Рос-
сет: «...он читал разговор двух дам. Никто так не читал, как Гоголь... 
Мы смеялись неумолкаемо. В нем был залог великого актера. Мы 
смеялись, не подозревая, что смех вызван у него плачем души лю-
бящей и скорбящей, которая выбрала орудием своим смех...» 

В том же 1842 году в Петербурге вышло четырехтомное собра-
ние сочинений Гоголя, где впервые появилась комедия «Же-
нитьба», действие которой происходило в Петербурге. В этом же 
собрании сочинений была напечатана петербургская повесть 
«Шинель», проникнутая пронзительной болью за судьбу «ма-
ленького человека». 

Но писатель в это время уже не жил постоянно в Петербурге, 
а бывал только наездами. Он покинул столицу вскоре после поста-
новки комедии «Ревизор», в 1836 году. 



— 

Александринский театр. 1 830-е гг. 

Сюжет этой комедии дал Гоголю Пушкин. Николай Васильевич 
давно мечтал писать для театра. Репертуар театров того времени 
не удовлетворял писателя, он считал его далеким от русской жиз-
ни, чуждым русскому зрителю. 

Гоголь любил театр и придавал ему большое значение. Он пи-
сал: «Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру 
добра». Гоголь считал необходимым обратить театр к российской 
действительности: «Ради Бога, дайте нам русских характеров, нас 
самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! На сцену их, 
на смех всем!» 

Комедия «Ревизор» была поставлена в Александринском теат-
ре. Гоголь бывал на репетициях, работал с актерами, вносил изме-
нения в декорации. 19 апреля 1836 года состоялось первое пред-
ставление «Ревизора». Театр был полон, присутствовал сам 
Николай I, который, по словам цензора А. В. Никитенко, хлопал и 
много смеялся. 

На третьем представлении комедии была императрица с на-
следником и дочерьми, они тоже смеялись. Далее Никитенко 
утверждает, что «Государь даже велел министрам смотреть „Реви-
зора"». 

Передовые люди того времени встретили комедию с восторгом, 
особенно молодежь. Но сразу стали раздаваться и другие голоса, 
автора обвиняли в клевете, в том, что в его комедии нет отражения 
жизни, что все это выдумка, карикатура, что таких людей, каких он 
вывел в комедии, вовсе нет на свете. Гоголь писал: «Все против 
меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет 
ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. 
Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы про-
тив меня. Бранят и ходят на пьесу...» 

Гоголь — человек нервный, впечатлительный, тяжело перено-
сил эти нападки. Он принял решение покинуть Петербург и 6 июня 
1836 года выехал за границу, а дальнейшая его жизнь была связа-
на с Москвой. 

В Петербург писатель приезжал лишь на короткое время. Пе-
ред приездом в столицу в 1839 году, уже после гибели Пушкина, 
в письме к Плетневу он восклицал: «Как странно! Боже, как 
странно! Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург — и Пушки-
на нет...» 

В этот приезд он бывал у В.Ф.Одоевского, где встретился 
с В.Г.Белинским. 

В последний раз Гоголь приезжал в Петербург в 1848 году 
и в этот раз познакомился с молодыми писателями: Н.А.Некра-
совым, И.А.Гончаровым, Д.В.Григоровичем, А.В.Дружининым, 
И.И.Панаевым. Встречу эту по просьбе Гоголя устроил у себя 
А. А. Комаров, знакомый литератор, живший в 10-й роте Измай-
ловского полка (ныне 10-я Красноармейская улица, дом неизвес-
тен). 

21 февраля 1852 года Гоголь умер в Москве. На смерть велико-
го писателя откликнулся И.С.Тургенев: «Гогольумер! Какую рус-
скую душу не потрясут эти два слова? Он умер. Потеря наша так 
жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить... Да, 
он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое 
право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который 
своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; чело-
век, которым мы гордимся, как одной из слав наших!.. В день, ко-
гда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда ру-
ку — соединиться с ней в одном чувстве общей печали...» 

Эту статью Тургенев послал в «Санкт-Петербургские ведомо-
сти», но цензура не разрешила ее к печати. Тургенев отправил ее 
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Памятник H. В. Гоголю (Малая Конюшенная ул.) 

в Москву друзьям, московская цензура, не зная о запрете в Петер-
бурге, дала разрешение, и в «Московских ведомостях» появилось 
это «Письмо из Петербурга». Через два дня в Москву из столицы 
пришла весть о запрете, но было уже поздно. 

Николай I был весьма разгневан поступком Тургенева, и его 
резолюция по этому поводу была: «...за явное ослушание посадить 

его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под при-
смотр». 

Некрасов написал стихотворение «На смерть Н. В. Гоголя», 
но под таким названием оно не было разрешено к печати и появи-
лось под названием «Блажен незлобивый поэт». Там есть такие 
строки: 

И веря и не веря вновь 
Мечте высокого призванья, 
Он проповедует любовь 
Враждебным словом отрицанья... 

В Александровском саду у здания Адмиралтейства установлен 
бюст Н.В.Гоголя (ск. В.П.Крейтан, арх. А.П.Максимов), а на 
Малой Конюшенной улице — памятник писателю в полный рост 
(ск. М. В. Белов, А. А. Ананьев, С. В. Астапов, арх. B.C. Васильков-
ский). 



ГОРОД «БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ» 

О двойственности Петербурга, двух его близко сосуществую-
щих, но разных ликах писал еще Пушкин. Эта тема звучала в твор-
честве Лермонтова, Гоголя, но с особой, какой-то пронзительной 
силой она раскрывается в творчестве Федора Михайловича 
Достоевского. 

«Петербург Достоевского». Когда читаешь или слышишь эти 
слова, перед мысленным взором предстают не парадные кварталы 
города, а улицы и переулки возле Сенной площади и сама пло-
щадь, какой описал ее Достоевский, отдаленные кварталы Ва-
сильевского острова и Петербургской стороны, Разъезжая улица 
и своеобразный перекресток «Пять углов»... Здесь в больших до-
ходных домах с множеством питейных заведений, с публичными 
домами, с мрачными дворами-колодцами, куда выходили окна убо-
гих квартир, обитали герои Достоевского, те «бедные люди», 
«униженные и оскорбленные», которых невозможно было бы 
представить себе гуляющими где-нибудь на Невском или возле 
Зимнего дворца. 

Через изображение города Достоевский дает характеристику 
эпохи. А время, когда жил и творил Достоевский, было временем 
бурного развития капитализма в России. Перемены, происходив-
шие в странах Европы постепенно, в России совершались за не-
сколько десятилетий, и поэтому то новое, что входило в жизнь, 
часто было так трагично и болезненно. Сменялся не только эко-
номический уклад, уходили в прошлое старые моральные, нрав-
ственные представления и категории. Большинство произведений 
Ф.М.Достоевского связано с Петербургом. Это —«Бедные лю-
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ди», «Униженные и оскорблен-
ные», «Преступление и нака-
зание», «Идиот», «Подросток» и 
другие. 

Петербург у Достоевского не 
только место действия его про-
изведений, этот город сам являет-
ся своеобразным «героем» его 
повестей и романов, он влияет 
на характер, судьбу, поступки дей-
ствующих лиц. Интересно, что 
Достоевский относился к Петер-
бургу как к живому существу. Он 
бродил по его улицам, заходил во 
дворы, вглядывался в «лица» до-
мов... И героев своих произведе- ф м Достоевский 
ний он поселял в реально сущест-
вовавших домах. 

Это совершенно особое отношение к городу у него возникло 
почти сразу по приезде в Петербург. Знакомство с городом состоя-
лось в середине мая 1837 года, когда Михаил Андреевич Достоев-
ский, врач московской Мариинской больницы для бедных, привез 
двух своих старших сыновей, Михаила и Федора, в Петербург для 
поступления в Главное Инженерное училище. Будущему писателю 
шел шестнадцатый год, брат был на год старше. 

Детство их прошло в Москве. Мать, Мария Федоровна — доб-
рая, умная женщина, приучала детей к чтению, часто по вечерам 
вся семья собиралась в большой комнате их казенной квартиры 
при Мариинской больнице, и Михаил или Федор читали вслух. 
На этих семейных чтениях часто звучали произведения Пушкина. 
Любовь к Пушкину прошла через всю жизнь Достоевского, уже 
на склоне лет он писал, что читает Пушкина и упивается вос-
торгом. 

Михаил и Федор Достоевские мечтали о литературной деятель-
ности. Михаил писал стихи, но отец считал, что военная служба, 
деятельность военных инженеров лучше обеспечит его сыновьям 
достойное положение в обществе. Для поступления в Главное Ин-
женерное училище нужно было сдать экзамены. В Петербурге 
был пансион К.Ф.Костомарова, который готовил к экзаменам 



именно в это училище. В этот пансион и определил М. А. Достоев-
ский своих сыновей. Здание пансиона не сохранилось, на его месте 
стоит дом № 65 по Литовскому проспекту. 

Подготовлены братья Достоевские были хорошо, оба сдали эк-
замены успешно, но принят в Инженерное училище был только 
Федор. Михаилу отказали по слабости здоровья, и отправили его 
учиться в Ревель. 

Главное Инженерное училище с 1819 года размещалось в Ми-
хайловском замке, который вскоре стали называть Инженерным. 
Когда Достоевский поступил в училище, еще живы были воспоми-
нания об убийстве Павла I, еще доживал в замке свой век один 
из современников событий 1801 года. Это накладывало на жизнь 
воспитанников училища своеобразный колорит романтической та-
инственности. 

Образование в Главном Инженерном училище давалось широ-
кое: кроме специальных предметов юноши изучали историю архи-
тектуры, российскую словесность, где уделялось большое внима-
ние творчеству Пушкина, Лермонтова, Кольцова. На занятиях 
французским языком их знакомили с произведениями лучших 
французских писателей. Был в программе училища курс истории, 
который вел известный профессор И. П. Шульгин. 

Достоевский много читал, отрывая для этого время от сна. 
В училище он начал писать, но ничего из написанного тогда 
не сохранилось. Работал он в угловой спальне своей роты, в круг-
лой комнате второго этажа, окно которой можно увидеть, глядя 
на угол замка с набережной Фонтанки со стороны южного фасада 
здания. 

Часто, когда ночью в училище воцарялась тишина, Достоев-
ский усаживался за маленьким столиком у окна, накидывал на 
плечи одеяло — от окна сильно дуло — и при свете одной свечи 
исписывал страницу за страницей своим характерным мелким по-
черком. Бывало, что дежурный делал ему замечание, что работать 
нужно днем, а ночью спать. Достоевский соглашался, собирал бу-
маги, уходил, но скоро его снова можно было увидеть на том же 
месте, продолжающим свою работу. Эта привычка работать по но-
чам сохранилась у него на всю жизнь. 

Друзей у Достоевского было немного, он подружился с буду-
щим писателем Д. В. Григоровичем, Н. Н. Бекетовым, братом двух 
известных впоследствии ученых-естественников. 

Вид Михайловского (Инженерного) замка с наб. р. Мойки 

Свободное от занятий время Достоевский посвящал прогулкам 
по городу Он понимал достоинства архитектурных памятников 
Петербурга, но они не волновали его души, оставляли его равно-
душным. Свои прогулки писатель совершал по тем «серединным» 
улицам города, о которых упоминалось в начале данного очерка. 
Там бродил он, приглядываясь к лицам людей, заглядывая в окна 
подвальных помещений, пытаясь глубже понять этот город. Про-
гулки он обычно совершал в одиночестве. 

В училище в 1839 г о д у Достоевский получил известие о смерти 
отца По официальной версии отец умер от апоплексического уда-
ра но Федор и Михаил Достоевские были убеждены, что его заду-
шили крепостные крестьяне, когда в карете он ехал из небольшого 
имения Достоевских Даровое в Москву. Основание для такого 
убеждения у братьев имелись-отец был тяжелого нрава и по-
зволял себе жестокое обращение с крестьянами. 

При получении известия о смерти отца с Достоевским случился 
припадок, в котором сперва не распознали начинающейся болез-
ни - эпилепсии, которой Достоевский будет страдать всю жизнь. 

Перейдя в августе 1841 года в офицерский класс, Достоевскии 
мог уже не жить в училище, а снять квартиру. Сперва он поселился 



Дом, где жил Ф. М.Достоевский (Владимирский пр., 1 1) 

на Караванной улице, но очень скоро перебрался в дом № 11 
на Владимирском проспекте. Дом этот, и ныне стоящий на углу 
Владимирского проспекта и Графского переулка, сохранил свой 
внешний облик, отмечен мемориальной доской, установленной 
со стороны переулка. Здесь Достоевский жил в 1842-1845 годах. 
Интересно отметить, что Достоевский, сменивший во время жиз-
ни в Петербурге около двадцати квартир, всегда выбирал угловые 
дома, расположенные недалеко от церкви. Причину этого писа-
тель не объяснял, но, может быть, из угловых домов открывался 
несколько больший простор, а близость храма была важна потому, 
что воспитан он был в религиозном духе, и потому, что его всегда 
глубоко интересовали вопросы православной религии. Они были 
для него как бы философским фундаментом восприятия жизни. 

Квартира в доме на Владимирском проспекте находилась 
во втором этаже и состояла из трех комнат, передней и кухни. Три 
окна выходили в Графский переулок. Квартира была излишне 
большая и дорогая, но Достоевскому очень понравился хозяин до-
ма почт-директор К. Я. Пряничников, а ему никогда не был безраз-
личен характер владельца дома. В этой квартире вместе с Досто-
евским жил некоторое время его младший брат Андрей. 

Хозяйничать Федор Михай-
лович не умел, кроме того, отли-
чался добротой и доверчивостью, 
деньги уходили быстро, случа-
лось, что приходилось сидеть на 
хлебе и кофе, взятых в долг в бу-
лочной, бывшей в соседнем доме 
на другом углу Графского переул-
ка. Это очень беспокоило его 
старшего брата Михаила, и он 
попросил своего друга, доктора 
А. Е. Ризенкампфа, пожить вмес-
те с Федором Михайловичем и 
приучить его к бережливому хо-
зяйствованию. 

Но из этой затеи ничего не вы-
шло: к молодому врачу Ризен-
кампфу приходили бедняки, и вот 
всех его пациентов Достоевский стал встречать как дорогих гос-
тей, приглашал к столу, угощал и подолгу беседовал с ними. Были 
больные, которые стали приходить к Федору Михайловичу завтра-
кать, обедать и ужинать. Отвечая на упреки в расточительстве, 
Достоевский говорил: «...Я рад случаю ближе познакомиться 
с пролетариатом столицы». Отражение разговоров Федора Ми-
хайловича с клиентами доктора прослеживается в ранних произ-
ведениях писателя. 

В конце концов Ризенкампф уехал от Достоевского, так и не 
приучив его к необходимой экономии. 

В 1844 году Достоевский вышел в отставку с намерением от-
дать все силы литературному труду. Вместе с Федором Михайло-
вичем поселился его товарищ по училищу Д.В.Григорович. Он 
не закончил училища, посвятил себя литературе и другом Досто-
евского оставался всю жизнь. О том, как они жили в доме на Вла-
димирском проспекте, Григорович рассказал в своих воспомина-
ниях: «Прислуги у нас не было, самовар мы ставили сами. 
За булками и другими припасами тоже отправлялись сами. День-
ги, по пятьдесят рублей на каждого, расходились в две недели, ос-
тальные две недели приходилось довольствоваться булками и яч-
менным кофе, который мы тут же покупали в доме Фредерикса». 

Д. В. Григорович 



Дом Фредерикса (Владимирский пр., 1 3) 

Дом Фредерикса, где находилась булочная, сохранился. Он стоит 
на другом углу Графского переулка, это дом № 13 на Владимир-
ском проспекте. 

В доме на Владимирском Достоевский перевел роман Бальзака 
«Евгения Гранде». Он был опубликован в журнале «Репертуар 
и Пантеон». Федор Михайлович упорно работал над своим пер-
вым романом. Он дал себе клятву никогда не писать на заказ, не 
торопиться, не портить замысла произведений. Но эту клятву ему 
суждено было сдержать только в отношении первого романа. 
В дальнейшем писателю пришлось работать торопливо, как он го-
ворил, «из куска хлеба». 

О работе Достоевского в эту пору Григорович писал: «Целые 
дни и часть ночи Достоевский просиживал за письменным столом. 
Он слова не говорил о том, что пишет. Я мог только видеть множе-
ство листов, исписанных почерком, который отличал Достоевско-
го: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисо-
ванные. Как только Достоевский переставал писать, в его руках 
немедленно появлялась книга». 

Наконец роман был окончен, 
и его первым читателем стал Гри-
горович. Летним утром 1845 года 
Достоевский позвал друга в свою 
комнату: «Садись-ка, Григорович, 
вчера только переписал, хочу про-
честь тебе, садись и не переби-
вай». И он прочел, почти не ос- : : & 
танавливаясь, повесть «Бедные цД | 
люди». Григорович был глубоко ВЦ 
взволнован, он убедил Достоев- ИИ 
ского, что это произведение надо 5|я| 
показать Некрасову и, забрав ру- Д§§| 
копись, отправился к поэту, жив-
шему неподалеку, в доме № 13 
по Поварскому переулку. Вместе в.Г.Белинский 

они прочли «Бедных людей». Ко-
гда дошли до страницы, где герой 
повести — бедный чиновник Макар Алексеевич Девушкин в своем 
письме прощается с Варенькой, голос Григоровича дрогнул, он 
украдкой взглянул на Некрасова, — по щеке у того катилась слеза. 
Оба тут же решили идти к автору. Некрасова смущало, что была 
уже ночь, ему казалось неловким явиться к Достоевскому, когда 
тот, вероятно, спит. Но на это Григорович ответил: «Что ж такое, 
что спит, мы разбудим его, это выше сна!»; 

А Достоевский вечером того дня, как отдал другу рукопись, от-
правился к одному из своих товарищей, задержался у него и вер-
нулся незадолго до прихода Григоровича и Некрасова. Через много 
лет он описал эту незабываемую ночь: «Воротился я домой уже 
в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. 
Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, 
я спать не лег, отворил окно и селу окна. Вдруг звонок, чрезвычай-
но меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обни-
мать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут... 
Они пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает 
сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклица-
ниями, торопясь: говорили и о поэзии, и о правде, и о „тогдашнем 
положении", разумеется, и о Гоголе, цитируя из „Ревизора" и из 
„Мертвых душ", но главное, о Белинском. „Я ему сегодня же снесу 



вашу повесть, и вы увидите,—да ведь человек-то, человек-то ка-
кой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа! — востор-
женно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими рука-
ми. — Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!" Точно 
я мог заснуть после них!» 

Утром Некрасов пошел к Белинскому, который жил тогда на 
углу набережной Фонтанки и Невского проспекта (Невский про-
спект, дом № 68). 

Дом, принадлежавший купцу А.Ф.Лопатину, в 1830-х годах 
был одним из самых больших доходных домов в Петербурге, где 
в разное время жили многие известные люди: талантливая актриса 
В.Асенкова, писатель И.И.Панаев с женой Авдотьей Яковлев-
ной, А.А.Краевский, Д.И.Писарев, И.С.Тургенев, создавший 
здесь роман «Рудин». (Во время Великой Отечественной войны 
дом был разрушен и при восстановлении реконструирован по про-
екту архитектора И. И. Фомина.) В.Г.Белинский жил в доме Лопа-
тина, сменив несколько квартир в дворовых флигелях, с 1842 
по 1846 год. Об этом напоминает мемориальная доска с его име-
нем. 

Сюда-то и понес Некрасов рукопись Достоевского. Входя к Бе-
линскому, он в волнении воскликнул: «Новый Гоголь явился!» 
На это Белинский строго ответил: «У вас Гоголи-то как грибы рас-
тут», но рукопись взял. Когда же Некрасов зашел вечером узнать 
мнение критика о «Бедных людях», Белинский встретил его сло-
вами: «Приведите, приведите его скорее!» 

О первой встрече с В. Г. Белинским, о том, какое впечатление 
она на него произвела, Достоевский рассказал сам: «Он встретил 
меня чрезвычайно важно и сдержанно. Но не прошло, кажется, 
и минуты, как все преобразилось. Белинский заговорил пламенно, 
с горящими глазами: „Да вы понимаете ль сами-то,— повторил он 
мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что 
это вы такое написали! Вы только непосредственным чутьем, как 
художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю 
эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, 
чтобы в ваши двадцать лет уж это понимали... Вы до самой сути де-
ла дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты 
и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить 
это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете 
самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерас-

Дом А .Ф .Лопатина (Невский пр., 68) 

суждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художе-
ственности, вот правда в искусстве! Вот служение художника ис-
тине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась 
как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будете вели-
ким писателем!.."» 

Знаменитый критик Белинский особенно отметил, что Досто-
евский не только показал горестную судьбу своего героя, но и рас-
крыл красоту его души, способность к самоотверженному чувству 
и желание понять, почему так несправедливо устроена жизнь. 
Именно в этом увидел критик новую черту в изображении «ма-
ленького человека» Достоевским по сравнению с героем повести 
Гоголя «Шинель». Белинский сказал: «...Автор пойдет дальше Го-
голя. Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей 
на чердаках и в подвалах!» 

Много лет спустя Достоевский вспоминал о чувстве счастья, 
восторга, которое охватило его после этой первой встречи с Бе-
линским: «Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его 
дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей, 
и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произо-



шел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то 
совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых 
страстных мечтах моих... Это была самая восхитительная минута 
во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. 
Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом». 

Достоевский стал часто бывать у Белинского, познакомился 
у него с И. С. Тургеневым, супругами Панаевыми, вошел в круг ли-
тераторов. «Бедные люди», напечатанные в изданном Некрасо-
вым «Петербургском сборнике», принесли ему известность. 

В 1846 году Достоевский покидает дом на Владимирском про-
спекте и, сменив несколько квартир, весной 1847 года поселяется 
в доме на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы 
(дом №8/23) . 

В этом доме Достоевский жил на третьем этаже, снимая 
не квартиру, а комнату в квартире Бреммера. На доме со стороны 
Вознесенского проспекта установлена мемориальная доска, по-
священная Достоевскому. 

Здесь написана повесть «Белые ночи» и роман «Неточка 
Незванова». «Белые ночи» — произведение лирическое, в нем 
особенно ощущается, что Петербург —действующее лицо этой 
повести. С какой-то нежной грустью говорит Достоевский о вол-
шебном очаровании петербургских белых ночей, словно преобра-
жающих город, в котором живут его герои. Достоевский всегда 
показывал город как бы глазами героев своих произведений, осо-
бенно ясно это чувствуется в «Белых ночах». Именно белые ночи 
помогают герою этого произведения уйти в мечты от действитель-
ности. Тема мечтательства волнует писателя, он утверждает, что 
это типично петербургское явление, что это трагедия, пассивный 
протест человека против жестокого, несправедливого устройства 
жизни, его убежище и его слабость. 

Достоевский начал работу над романом «Неточка Незванова», 
где с острой болью показал трагическую судьбу таланта в мире, где 
главное—деньги. Звучала в этом произведении и тема детских 
страданий, прошедшая через все творчество писателя и сделавшая 
его одним из величайших литераторов-гуманистов в мире. 

Но роман «Неточка Незванова» остался незавершенным, так 
как Достоевский был арестован за участие в деятельности кружка 
Петрашевского. Последние из написанных глав печатались 
в «Отечественных записках» без имени а втора. 

В этом доме жил Ф. М. Достоевский (угол Вознесенского пр. 
и Малой Морской ул., 8/23) 

М. В. Буташевич-Петрашевский был увлечен идеями утопиче-
ского социализма, которые развивали в своих трудах Ш. Фурье, 
А. Сен-Симон, Р. Оуэн. Он считал необходимым организацию жиз-
ни в соответствии с естественными потребностями человека, был 
убежденным и страстным противником крепостничества, само-
державия и сторонником республики. 

Идеи социалистов-утопистов, популярные в Европе, вызвали 
большой интерес и в среде передовых людей России. В середине 
1840-х годов возник кружок Петрашевского. У него собирались по 
пятницам, читали и обсуждали работы социалистов-утопистов, 
особенно сочинения Фурье. В комнате, где происходили эти соб-
рания, висел его большой портрет. Кружок Петрашевского ока-
зался очень неоднороден по составу, часть его членов была на-
строена крайне радикально, другая довольствовалась только 
знакомством с новыми идеями. Состав кружка не оставался строго 
постоянным, некоторые его участники прекращали свои посеще-
ния, появлялись новые. 

Дом Петрашевского, где собирались члены кружка, находился 
на окраине города, в Коломне, на Покровской площади (ныне 



площадь Тургенева). Деревян-
ный, с покосившимися ступень-
ками крыльца, скрипучей лестни-
цей, ведущей на второй этаж, 
этот дом не сохранился. Достоев-
ский познакомился с Петрашев-
ским случайно, в кондитерской 
Вольфа и Беранже, куда он за-
шел, чтобы почитать свежие га-
зеты. Весной 1847 года писатель 
первый раз пришел к Петрашев-
скому. 

С этого времени он становится 
постоянным участником кружка. 
На собраниях в доме Петрашев-
ского Достоевский читал отрывки 
своих произведений «Белые но-

чи» и «Неточка Незванова», а 15 апреля 1849 года — запрещен-
ное цензурой письмо Белинского к Гоголю. 

А время становилось все более беспокойным, в европейских 
странах назревали революционные потрясения. Николай I при-
стально следил за тем, что происходило в России. В кружок Петра-
шевского был заслан провокатор П.Д. Антонелли, который сооб-
щил имена всех посещавших его дом. Некрасов писал: 

Волновался Париж беспокойный, 
Наступили февральские дни, 
Сам ты знаешь, читатель достойный, 
Как у нас отразились они? 
Подоспело удобное время, 
И в комиссию мрачный донос 
На погибшее блудное племя 
В три приема доносчик принес. 

23 апреля 1849 года Достоевский вернулся домой на Вознесен-
ский проспект очень поздно. О том, что произошло дальше, он 
рассказал сам: «Я воротился домой часу в четвертом от Григорье-
ва, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь 
сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные 
и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то за-

девшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу 
мягкий, симпатический голос: „Вставайте!" Смотрю — кварталь-
ный или частный пристав с красивыми бакенбардами. Но говорил 
не он, говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими 
эполетами. 

— Что случилось? — спросил я, привставая с кровати. 
— По повелению... 
Смотрю, действительно: „по повелению". В дверях стоял сол-

дат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля... 
Эге? Да это вот что!.. — подумал я. — Позвольте же мне...— 

начал было я. 
— Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с,— прибавил 

подполковник еще более симпатическим голосом. 
Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; 

не много нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно 
связали веревочкой. ...У подъезда стояла карета; в карету сел сол-
дат, я, пристав и подполковник. Мы отправились на Фонтанку, 
к Цепному мосту у Летнего сада». 

В эту ночь в дом № 16 на набережной Фонтанки, где размеща-
лось Третье отделение Собственной его императорского величест-
ва канцелярии, были доставлены члены кружка Петрашевского. 
Затем их отправили в Петропавловскую крепость, и Достоевский 
стал узником тюрьмы Алексеевского равелина. Здание этой тюрь-
мы позднее было разобрано за ветхостью. Следствие продолжа-
лось восемь месяцев. И вот, наконец, суд и приговор — 21 человек 
приговорен к «смертной казни расстрелянием», в их числе и Дос-
тоевский. 

Местом казни был назначен Семеновский плац, площадь, где 
стоял Семеновский гвардейский полк. Бывшие казармы этого 
полка и ныне окружают со стороны Загородного проспекта, Зве-
нигородской улицы и Витебского вокзала большую площадь, где 
проходили полковые учения, — Семеновский плац. Ныне плац 
прорезан продолжением улицы Марата, и часть его между улицей 
Марата и Загородным проспектом называется Пионерской пло-
щадью, на ней находится Театр юных зрителей. 

Ранним морозным утром 22 декабря 1849 года Достоевского 
и его товарищей по кружку вывели из камер, им вернули одежду, 
в которой они были арестованы. Арестовали петрашевцев в апре-
ле, а теперь стоял сильный мороз. В каретах, по одному в каждой, 
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в сопровождении жандармов их привезли на Семеновский плац. 
Здесь они увидели деревянный помост, а перед ним три глубокие 
ямы и три врытые в землю столба. 

Осужденных ввели на помост, долго, каждому отдельно читали 
смертные приговоры, затем надели на них белые балахоны с капю-
шонами — их смертную одежду — и троих первых, Петрашевско-
го, Момбелли и Григорьева, привязали к столбам, надвинули на 
лица капюшоны. Перед ними выстроились солдаты, подняли ру-
жья. 

Достоевский в ряду приговоренных стоял шестым и, как сам он 
понимал, был во второй очереди. Впоследствии он писал, что в эти 
минуты как бы пережил всю свою жизнь и более всего думал о сво-
ем любимом брате Михаиле. И еще он успел обнять стоящих ря-
дом Плещеева и Дурова и проститься с ними. Однако команда 
стрелять все не раздавалась. Достоевский писал позднее: «Но от-
чего солдаты так долго не стреляют? Может быть, чтобы продлить 
у осужденных предсмертную тоску?» Но вот на площадь прибыл 
флигель-адъютант Николая I Ростовцев с извещением о помило-
вании. Привязанных к столбам отвязали и прочли им их настоя-
щие приговоры. 

Эта страшная, жестокая инсценировка смертной казни потряс-
ла петрашевцев, душевно больным, с совершенно белой, поседев-
шей головой увезли с Семеновского плаца Григорьева, который 
был в числе первых трех, привязанных к столбам. Возмутило это 
событие и все русское общество. Некрасов писал: 

Помню я Петрашевского дело, 
Нас оно поразило, как гром. 
Даже старцы ходили несмело, 
Говорили негромко о нем. 
Молодежь оно сильно пугнуло, 
Поседели иные с тех пор, 
И декабрьским террором пахнуло 
На людей, переживших террор. 

Позднее в романе «Идиот» Достоевский в рассказе князя 
Мышкина передаст чувства и переживания человека в последние 
минуты перед казнью: «Священник обошел всех с крестом. Выхо-
дило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что 
эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным бо-
гатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживает столько 
жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, 
так что он еще и распоряжения разные сделал: рассчитал время, 
чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, по-
том две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про 
себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть... ему все 
хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же 
это так; он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже не-
что, кто-то или что-то, — так кто же? Где же?.. Невдалеке была 
церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на 
ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту кры-
шу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему 
казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты 
как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и отвращение от это-
го нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он 
говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как не-
прерывная мысль: „Что, если бы не умирать! Что, если бы воро-
тить жизнь, — как бесконечность! И все это было бы мое! Я бы 
тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, 
каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не ист-
ратил!"» 



Расправа над петрашевцами. Рисунок Б. В. Покровского 

Ф.М.Достоевский был приговорен к четырем годам каторги 
и бессрочной солдатской службе в дисциплинарном батальоне. 
В ночь на 25 декабря его увезли из Петербурга. Каторгу писатель 
отбывал вместе с петрашевцем С. Ф.Дуровым в Омском каторж-
ном остроге, носил кандалы, выполнял все тяжелые каторжные 
работы. 

Тяжесть каторги усугублялась тем, что Достоевский и Дуров 
находились среди уголовных преступников, которые относились 
к ним враждебно, не пытаясь понять, за что эти два дворянина ока-
зались на каторге. Ненависть к дворянам у каторжников была ве-
лика, и преодолеть ее за все четыре каторжных года не удалось. 

Солдатскую службу Федор Михайлович отбывал в Семипа-
латинске. Там к нему с сочувствием отнесся местный прокурор, 
образованный юрист и археолог А. Е. Врангель. Он знал произве-
дения писателя и ценил его. Благодаря хлопотам Врангеля Досто-
евский получил чин унтер-офицера, а затем и прапорщика, что из-
бавляло его от жизни в казарме. В Семипалатинске он женился 
на вдове Марии Дмитриевне Исаевой. К ее сыну от первого бра-

ка — Павлу Исаеву — он всегда относился, как к родному. Мария 
Дмитриевна была женщина умная, образованная, но нервная 
и больная — у нее был туберкулез. 

Только в марте 1859 года Достоевскому удалось выйти в от-
ставку, а в декабре этого же года возвратиться в Петербург. Про-
жив некоторое время в меблированных комнатах, он в 1860 году 
поселяется с семьей в доме купца Палибина в Третьей роте Из-
майловского полка. Дома этого в настоящее время не существует, 
на его месте стоит новое здание (3-я Красноармейская, дом № 5). 
Однако на этом новом здании укреплена мемориальная доска, 
напоминающая о том, что здесь жил Достоевский. Здесь он напи-
сал «Записки из Мертвого дома» и роман «Униженные и оскорб-
ленные». 

В романе «Униженные и оскорбленные» действие происходит 
в Петербурге. Федор Михайлович называет точно места, где жи-
вут его герои: Вознесенский проспект, Фонтанка, Васильевский 
остров у Малого проспекта... Это тот же «Петербург Достоевско-
го», мрачный и равнодушный к страданиям, обидам и горестям 
своих бедных обитателей. Глубоким сочувствием и болью за судь-
бы «маленьких людей» проникнут этот роман. 

«Записки из Мертвого дома» — произведение страшное по 
своему глубокому трагизму. В нем отразилось то, что пережил 
и передумал писатель за четыре года каторги в Омском остроге. 
Величайший знаток человеческой природы и психологии, Досто-
евский показывает не только как страшна власть ничтожеств и са-
дистов над другими людьми, но и как люди крупные, сильные ду-
шой, становятся преступниками в стране, где возможна такая 
власть. 

То, что рассказал Достоевский о каторге, Омском остроге, лю-
дях, там им увиденных, потрясло Россию. Он писал: «Сколько 
в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил 
погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ 
необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый 
даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но по-
гибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, без-
возвратно. А кто виноват?» 

Достоевский мучительно размышлял о судьбе народа, судьбе 
России. Еще на каторге и в ссылке он пришел к убеждению, что 
активная революционная борьба в России невозможна, что она 



приведет к кровопролитию и что даже светлая цель не оправдыва-
ет жестокие средства. 

Писатель ищет опору в религии, видит спасение в нравствен-
ном совершенствовании. В то же время сердце его болит за «уни-
женных и оскорбленных», и он говорит, что лик мира сего неспра-
ведлив и жесток. 

Когда Достоевский в 1859 году вернулся в Петербург, его 
встретили восторженно, он сразу вошел в круг литераторов, в ки-
пучую литературную и общественную жизнь того времени. Это 
была пора общественного подъема, больших надежд на готовя-
щуюся реформу освобождения крестьян. 

Достоевский принимал участие в деятельности Литературного 
фонда, созданного в 1859 году по инициативе деятелей некрасов-
ского журнала «Современник» для помощи нуждающимся ли-
тераторам, выступал на литературных вечерах, устраиваемых 
в пользу стесненных в средствах студентов, литераторов, учеников 
воскресных школ. 

Такие вечера устраивались, в частности, в зале Пассажа. Пас-
сажи — проходы, соединяющие улицы, строились тогда во многих 
европейских городах. В Петербурге Пассаж, соединивший Нев-
ский проспект с Итальянской улицей, открылся в мае 1848 года. 
В Пассаже был зал, где Литературный фонд устраивал свои вече-
ра, на которых выступали писатели. На одном из вечеров Достоев-
ский читал «Неточку Незванову». 

Большой интересу петербуржцев вызвала постановка 14 апре-
ля 1860 года в зале Руадзе комедии Гоголя «Ревизор». Это проис-
ходило на набережной Мойки, в доме №61, принадлежавшем 
М. Ф. Руадзе, ее именем и называли большой, вмещавший более 
тысячи человек, зал, находившийся в этом здании. Интерес к лю-
бительскому спектаклю был вызван тем, что все роли играли из-
вестные литераторы. 

Достоевский играл роль почтмейстера Шпекина и отнесся 
к ней очень ответственно. Роль Хлестакова исполнил поэт 
П. И.Вейнберг, которого читающая публика знала под псевдони-
мом «Гейне из Тамбова». Он вспоминал, что Достоевскому очень 
понравилась его игра, особенно в сцене вранья: «„Вот это Хле-
стаков в его трагикомическом величии! Да, да, трагикомическом!.. 
Это слово подходит сюда как нельзя больше!.. Именно таким 
самообольщающимся героем—да, героем, непременно геро-

Дом М. Ф. Руадзе (наб. р. Мойки, 61) 

ем — должен быть в такую минуту Хлестаков! Иначе он не Хлеста-
ков"». 

Но особый восторгу зрителей вызвало появление купцов с по-
дарками Хлестакову. Тут публика увидела Тургенева, Григоровича, 
Некрасова, Панаева, Краевского, Дружинина, Майкова, Куроч-
кина. «Очень трудно,— писал Вейнберг,— выразить словами тот 
энтузиазм, который охватил всех присутствовавших, как одного 
человека, когда появились знаменитые купцы... Да и было от чего 
волноваться и увлекаться зрителям! Один вид Тургенева, с пенсне 
на носу и головою сахара в руках, в длиннополом сюртуке, — чего 
стоил!» 

В 1861 году Достоевский поселился на углу Екатерининского 
канала и Малой Мещанской улицы (ныне канал Грибоедова, дом 
№ 61). Здесь же жил его старший брат Михаил с семьей. В квар-
тире Михаила размещалась редакция журнала «Время», который 
в этом же 1861 году начали издавать братья Достоевские. Побли-
зости жили сотрудники журнала — поэт и критик Аполлон Гри-
горьев, литературный критик Н.Н.Страхов. Редактором офици-



В этом доме находилась редакция журнала «Время» (наб. канала Грибоедова, 61) 

ально числился М.М.Достоевский. В журнале «Время» были 
опубликованы «Записки из Мертвого дома». 

Реформа 1861 года вызвала противоречивое к ней отношение 
в разных слоях населения России, в том числе и среди крестьян. 
Начались крестьянские волнения, и наступила пора реакции. 
В этой обстановке возникла полемика между журналами «Время» 
и «Современник». 

После первой поездки Достоевского за границу в журнале 
«Время» был опубликован его фельетон «Зимние заметки о лет-
них впечатлениях. Фельетон за все лето». В нем Достоевский вы-
сказал свои впечатления о политической свободе в Европе: «Что 
такое libert? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем 
делать все, что угодно, в пределах закона. Когда можно делать все, 
что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому 
по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без 
миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с кото-
рым делают все, что угодно». 

В мае 1863 года из-за недоразумений с цензурой журнал «Вре-
мя» закрыли, а с 1864 года начал выходить журнал «Эпоха», ак-

тивное участие в котором по-прежнему принимали друзья Досто-
евского Аполлон Григорьев и Н.Н.Страхов. Выход журнала был 
прекращен в 1865 году. 

Время это в жизни Достоевского было трагическим: тяжело бо-
лела жена Мария Дмитриевна, жившая в Москве, — для нее, боль-
ной чахоткой, климат Петербурга был вреден. В середине апреля 
1864 года она умерла. А через три месяца после смерти жены Дос-
тоевского скоропостижно умирает его любимый брат Михаил. Фе-
дор Михайлович был вынужден взять на себя долги брата по жур-
налу и заботу о его семье. 

А в сентябре того же рокового года скончался Аполлон Григорь-
ев. Достоевский тяжело переживал потерю дорогих ему людей, да 
к тому же оказался в крайне тяжелом материальном положении: 
нужно было отдавать долги. Деньги писателю приходилось зани-
мать у ростовщиков, под большие проценты. В 1866 году обстоя-
тельства сложились так, что непременно нужно было отдать три 
тысячи рублей, иначе Федору Михайловичу грозила долговая 
тюрьма. 

В это время издатель и книгопродавец Ф.Т.Стелловский пред-
ложил Достоевскому свои услуги на кабальных условиях: за необ-
ходимые ему три тысячи Стелловский требовал право напечатать 
произведения писателя в трех томах, с тем, что весь доход он заби-
рает себе. Кроме того, Достоевский в короткий срок должен был 
написать роман, доход от издания которого тоже доставался Стел-
ловскому. В случае же неисполнения условий все права на издание 
произведений Достоевского переходили к Стелловскому. Достоев-
ский вынужден был согласиться. 

Срок представления рукописи истекал 1 ноября 1866 года. 
Выполнить это условие Достоевский практически не мог, и друзья 
посоветовали ему воспользоваться помощью стенографистки. 
4 октября 1866 года к писателю пришла Анна Григорьевна Снит-
кина, лучшая ученица созданных в Петербурге стенографических 
курсов. 

Достоевский с 1864 года жил в доме купца И.М. Олонкина 
на углу Столярного переулка и Малой Мещанской улицы (ныне 
Казначейская улица, дом № 7, отмечен мемориальной доской, по-
священной писателю). Здесь он прожил довольно долго, по январь 
1867 года, ему нравился хозяин дома — умный и деликатный чело-
век. В этот-то дом и пришла девятнадцатилетняя стенографистка. 



Дом И.М.Олонкина (Казначейская ул., 7) 

Квартира Достоевского была во втором этаже над воротами. Анна 
Григорьевна оставила описание кабинета писателя: «...Кабинет 
Федора Михайловича представлял собою большую комнату в два 
окна... производившую тяжелое впечатление: в ней было сумрачно 
и безмолвно; чувствовалась какая-то подавленность от этого су-
мрака и тишины. В глубине комнаты стоял мягкий диван, крытый 
коричневой, довольно подержанной материей; перед ним — круг-
лый стол с красной суконной салфеткой. На столе лампа и два-три 
альбома; кругом мягкие стулья и кресла. Над диваном портрет 
чрезвычайно сухощавой дамы в черном платье и таком же чепчике. 
„Наверное, жена Достоевского",— подумала я, не зная его семей-
ного положения. 

Между окнами стояло большое зеркало в черной раме. Так как 
простенок был значительно шире зеркала, то для удобства оно бы-
ло придвинуто ближе к правому окну, что было очень некрасиво. 
Окна украшались двумя большими китайскими вазами прекрас-
ной формы. Вдоль стены стоял большой диван зеленого сафьяна и 
около него столик с графином воды. Напротив, поперек комнаты, 
был выдвинут письменный стол, за которым я потом всегда сидела, 

когда Федор Михайлович мне диктовал. Обстановка кабинета бы-
ла самая заурядная, какую я видела в семьях небогатых людей». 

С помощью стенографистки работа пошла быстрее. Досто-
евский ночью записывал основные мысли и события очередной 
части романа. К двенадцати часам приходила Анна Григорьевна 
и начиналась диктовка часов до четырех, а иногда и значительно 
дольше Затем Анна Григорьевна дома переводила текст со сте-
нографической записи на обычную, и на следующий день читала 
написанное Федору Михайловичу. А затем снова шла диктовка. 
И так изо дня в день. Жила Анна Григорьевна на Песках, так назы-
валась часть города у Смольного, ходила к Достоевскому и обрат-
но пешком. „ 

Так создавался роман «Игрок», роман о страшной, тубительнои 
власти денег. Страсть игрока была знакома Достоевскому— бы-
вая за границей, он отдал дань увлечению игрой в рулетку. 29 ок-
тября происходила последняя диктовка. 



:Дом Раскольникова» (Гражданская ул., 1 9) 

30 октября, вдень рождения писателя, Анна Григорьевна при-
несла последние расшифрованные страницы и поздравила его. 
Достоевский был тронут вниманием молодой женщины. 

В назначенный день Достоевский понес рукопись Стелловско-
му, но хитрый делец уехал из дому, рассчитывая, что простодушный 
писатель уйдет и условие будет нарушено. Умная и практичная Ан-
на Григорьевна предположила, что Стелловский постарается об-
мануть Достоевского, и, посоветовавшись со знакомым юристом, 
рекомендовала Достоевскому, как поступить. Не застав книгоиз-
дателя дома, Достоевский пошел в полицейский участок и сдал ру-
копись под расписку приставу той части, где жил Стеллловский. 

Необходимость в срочной работе и помощи стенографистки от-
пала. Но Достоевский, который в начале написания романа «Иг-
рок» не мог запомнить, как зовут его помощницу и как она выгля-
дит, к концу работы над романом понял, что ни работать, ни жить 
он без нее не может. Анна Григорьевна ответила на чувство Досто-
евского и 15 февраля 1867 года состоялась их свадьба. Венчались 
они в Свято-Троицком Измайловском соборе. Этот величествен-
ный храм, построенный по проекту архитектора В.П.Стасова 
в первой трети XIX века, высится на Измайловском проспекте не-
далеко от Фонтанки. 

Еще до свадьбы Анна Григорьевна стала незаменимой помощ-
ницей Достоевского. Ей он диктовал последние главы своего вели-
кого романа «Преступление и наказание», а район Петербурга, 
где жил Федор Михайлович с 1861 года, стал местом, где развора-
чивается действие романа. 

Здесь поселяет Достоевский своих героев, описывая конкрет-
ные улицы и дома. Это очень своеобразный район Петер-
бурга—Сенная площадь, извилистый Екатерининский канал, 
плотно з а с т р о е н н ы е доходными домами улицы и переулки. Старые 
короткие названия улиц говорят о социальном составе населе-
ния — Большая, Средняя и Малая Мещанские. 

Если остановиться на перекрестке Столярного переулка и Ка-
значейской (Малой Мещанской улицы) у дома, где жил Достоев-
ский, и посмотреть вдоль улиц, то по всем четырем сторонам вид-
ны тупики. Там есть проезды, но зрительно это все-таки тупики. 
Для Петербурга с его проспектами, широкими панорамами в цен-

:Дом Сони Мармеладовой» (наб. канала Грибоедова, 73) 



«Дом старухи-процентщицы» (наб. канала Грибоедова, 1 04) 

тре это не характерно. Эти зрительные тупики являются как бы 
символом тупиков, в которые загнана жизнь героев романа. Летом 
на этих улицах жарко и пыльно, а ведь действие романа «Преступ-
ление и наказание» и происходит летом в сильную жару. 

Город в этом романе — соучастник всего происходящего. Мож-
но проследить, где живут герои романа, по каким улицам они хо-
дят, где встречаются. Раскольникова Достоевский поселил в доме 
на углу Столярного переулка и бывшей Средней Мещанской (ны-
не Гражданской улицы, дом № 19). 

На углу этого дома очень своеобразная мемориальная доска 
с указанием, что этот дом описан в романе Достоевского как дом 
Раскольникова. Хотя дом пережил капитальный ремонт, но сохра-
нилась лестница со двора, где на верхний этаж ведут тринадцать 
ступенек. 

Соня Мармеладова жила в доме на углу Малой Мещанской 
(ныне Казначейской улицы) и канавы, как именует Достоевский 
бывший Екатерининский канал, сейчас этот адрес — набережная 
канала Грибоедова, дом №73. Дом надстроен одним этажом и из 
зеленого теперь стал желтым. Канал и улица здесь соединяются 

не под прямым углом, и потому дом Сони имеет тупой угол, что 
очень уродовало ее комнату. 

В этом же доме Достоевский поселил и Свидригайлова. Извес-
тен и дом старухи-процентщицы, тоже угловой — № 104 по набе-
режной канала Грибоедова и № 15 со стороны Средней Подьяче-
ской улицы. 

Указывая в романе улицы, где происходит то или иное событие, 
точно описывая дома, где жили герои его произведений, Достоев-
ский создает впечатление, что события, описанные в романе, дей-
ствительно происходили, а это усиливает эмоциональное воздей-
ствие на читателей. 

Вскоре после свадьбы Достоевские уехали за границу. Предпо-
лагали ненадолго, а прожили там четыре года. За границей был 
написан роман «Идиот», действие которого происходит в Петер-
бурге и Павловске. В этом романе писатель ведет своих читателей 
в центральные аристократические кварталы города, указывая ад-
реса своих героев, упоминает и Гороховую улицу, где жил Рого-
жин, и район, именуемый Песками. 

Здесь находилась редакция журнала «Гражданин» (Невский пр., 77) 



Когда был опубликован роман 
«Идиот» и за него получен го-
норар, несколько рассчитавшись 
с долгами, Достоевский с Анной 
Григорьевной и маленькой доче-
рью Любой возвратились в Пе-
тербург. Вскоре по приезде у них 
родился сын Федор. 

Весной 1872 года художник 
В. Г. Перов по заказу П. М. Треть-
якова написал портрет Достоев-
ского. 

С января 1873 года Досто-
евский стал редактором журнала 
«Гражданин», издаваемого кня-
зем Мещерским. В журнале со-

трудничали А.Н.Майков, Ф.И.Тютчев, Н.Н.Страхов, К.П.По-
бедоносцев. Редакторская работа отнимала много времени и сил, 
но была нужна, потому что давала стабильный заработок — три 
тысячи рублей в год. 

Редакция журнала находилась на Невском проспекте в доме 
№ 77. Будучи редактором журнала, Федор Михайлович начал пуб-
ликовать в нем «Дневник писателя», в котором высказывал свои 
взгляды на события жизни того времени. Позднее «Дневник писа-
теля» стал периодическим независимым от журнала изданием. Ре-
дактором «Гражданина» Достоевский проработал чуть более года 
и покинул этот пост, чтобы полностью отдаться литературному 
творчеству. 

Зиму 1873—1874 годов Достоевские жили на углу Литовского 
проспекта и Гусева переулка, дом № 27 по Литовскому проспекту 
В этом доме Достоевский начал работать над последним петер-
бургским романом «Подросток». С этим домом связано и возоб-
новление дружеских отношений с Н.А.Некрасовым. Ранее в мо-
лодости они разошлись, когда в журналах Достоевского «Время» 
и «Эпоха» велась полемика с «Современником». А теперь Не-
красов обратился к Достоевскому с предложением напечатать 
в «Отечественных записках» его новый роман. 

Анна Григорьевна рассказывала в своих воспоминаниях о визи-
те Некрасова: «В одно апрельское утро, часов в двенадцать девуш-

Дом, где жил Ф.М.Достоевский (Литовский пр., 27) 

ка подала мне визитную карточку, на которой было напечатано: 
„Николай Алексеевич Некрасов". Зная, что Федор Михайлович 
уже оделся и скоро выйдет, я велела просить посетителя в гости-
ную, а карточку передала мужу. Минут через пять Федор Михай-
лович, извинившись за промедление, пригласил гостя в свой каби-
нет. Меня страшно заинтересовал приход Некрасова, бывшего 
друга юности, а затем литературного врага. Любопытство мое бы-
ло так велико, что я не выдержала и стала за дверью». 

Некрасов обратился к Достоевскому с предложением напеча-
тать его новый, еще не завершенный роман в издаваемом им жур-
нале «Отечественные записки» и сказал об оплате —двести пять-
десят рублей за лист, тогда как в московском журнале «Русский 
вестник», где печатался Достоевский, ему платили по сто пятьде-
сят рублей за лист. 

Федора Михайловича обрадовал визит Н.А.Некрасова, с ко-
торым были связаны светлые воспоминания о начале его творче-
ского пути, да и более высокая оплата для него была важна. 



Один из петербургских адресов Ф . М . Достоевского (5-я Советская ул., 6) 

В 1875 году роман «Подросток» появился в «Отечественных за-
писках». 

В этом романе отразились процессы, которые происходили 
в 1870-х годах в России,— бурно растущая капитализация, все 
усиливающаяся власть денег, духовная опустошенность, разоб-
щенность и эгоистичность людей в мире чистогана: «...Подымался 
скверный петербургский ветер, язвительный и острый, мне в спи-
ну, и взвевал кругом пыль и песок. Сколько угрюмых лиц просто-
народья, торопливо возвращавшегося в углы свои с работы и про-
мыслов! У всякого своя угрюмая забота на лице и ни одной-то, 
может быть, общей, всесоединяющей мысли в этой толпе!.. Все 
врознь. 

В этом городе, где царствует пошлость, где бедность соседству-
ет с роскошью, где слабый беззащитен перед эгоизмом сильных, 
возникает ощущение фантастичности всего происходящего и рож-
даются странные мысли: мне сто раз среди этого тумана задава-
лась странная, но навязчивая греза: „А что как разлетится этот ту-
ман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, 

склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и оста-
нется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы 
бронзовый всадник на жарко-дышащем загнанном коне?"» 

В 1875 году семья Достоевских переехала в дом на углу Гре-
ческого проспекта и 5-й Рождественской улицы (ныне 5-й Совет-
ской). И по проспекту и по улице дом числился под номером 6. 
Здесь Достоевский закончил роман «Подросток», работал над 
«Дневником писателя» и написал полный щемящей боли за дет-
ские судьбы «святочный» рассказ «Мальчику Христа на елке». 

В этом доме писателю довелось пережить смерть Некрасова. 
Ночь после смерти Некрасова Достоевский провел без сна, читая 
произведения поэта: «В эту ночь я перечел чуть ли не две трети 
всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе 
отчет — как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет за-
нимал места в моей жизни». 

Вскоре после смерти Некрасова семью Достоевских постигло 
большое горе — в припадке эпилепсии умер трехлетний младший 
сын Алеша. Оставаться в доме, где умер сын, Достоевский не мог, 

Литературно-мемориальный музей Ф .М.Достоевского (Кузнечный пер., 5) 



и семья переехала в дом № 5 
по Кузнечному переулку, на углу 
Ямской улицы (ныне улица До-
стоевского). Писатель в моло-
дости в 1846 году уже жил в этом 
доме, и теперь поселился вто-
рично в 1878 году. 

Это была последняя квартира 
Достоевского, здесь он и умер 
9 февраля 1881 года. 

Время жизни здесь семьи До-
стоевских было довольно благо-
получное. Все, что было связано 
с хозяйством и изданием произ-
ведений Достоевского, взяла на 
себя Анна Григорьевна. Семья 

была избавлена от долгов. Достоевский постоянно общается с ин-
тересными людьми того времени, среди них С.А.Толстая, вдова 
поэта А.К.Толстого, умная, широко образованная женщина, же-
на, дочь и сын архитектора А. И. Штакеншнейдера, журналист и 
издатель А. С. Суворин, художники И. Н. Крамской и К Е.Маков-
ский, старый друг Д. В. Григорович и многие другие. 

Достоевский охотно бывал «на пятницах» у поэта Я. П. Полон-
ского, где встречал И.С.Тургенева, А.Н.Плещеева, А.Г.Рубин-
штейна, художников И.К.Айвазовского, В.В.Верещагина. Сам 
Достоевский выступал в Пассаже, Соляном городке на Фонтанке 
и других залах Петербурга. 

Но главным делом Достоевского было создание романа «Бра-
тья Карамазовы». В этот роман он вложил всю свою душу, жиз-
ненный опыт, размышления о судьбе человечества и человека как 
отдельной личности, о судьбах детей и о судьбе России. Роман дол-
жен быть состоять из двух частей, но написать Достоевский успел 
только одну. 

26 января 1881 года у него началось горловое кровотечение, 
врачам удалось его остановить. Но на следующий день оно возоб-
новилось и доктора оказались бессильны. 28 января 1881 года 
в 8 часов 38 минут вечера великий писатель умер. 

Анна Григорьевна хотела выполнить желание Федора Михай-
ловича и похоронить его рядом с Некрасовым на кладбище Ново-

Памятник Ф.М.Достоевскому (Владимирская пл.) 



девичьего монастыря, но настоятельница монастыря запросила 
такую высокую цену, какую семья Достоевского дать не могла. Ве-
чером того дня, когда ходили в Новодевичий монастырь, Анне Гри-
горьевне было передано предложение Александро-Невской лавры 
похоронить писателя на ее кладбище. Все расходы по погребению 
лавра брала на себя. 

Похороны состоялись 1 февраля 1881 года. За гробом шли вос-
питанники Главного Инженерного училища, студенты почти всех 
учебных заведений столицы, депутации из Москвы и многотысяч-
ная толпа почитателей великого писателя. Всю дорогу от Кузнеч-
ного переулка до Александро-Невской лавры гроб, сменяя друг 
друга, несли на руках. На могиле Достоевского установлен памят-
ник (ск. Н.А.Лаверецкий, арх. Х.К.Васильев). 

К 150-летию со дня рождения Достоевского в доме на Кузнеч-
ном переулке, где он жил последние годы, открылся Литературно-
мемориальный музей Ф.М.Достоевского. В создании этого музея 
активное участие принимал внук писателя Андрей Федорович Дос-
тоевский. На доме установлена мемориальная доска, посвященная 
Достоевскому. 

Недалеко от дома, где жил Достоевский, против собора иконы 
Владимирской Божией Матери в начале Большой Московской 
улицы в 1997 году установлен памятник писателю (ск. Л. М. Холи-
на в соавторстве с сыном и внуком П.А.и П.П.Игнатьевыми). 

Достоевский принадлежит к числу всемирно известных писате-
лей. Творчество его трагично, сложно и часто противоречиво. Он 
заставляет читателя думать и страдать. Он писал: «Я не хочу мыс-
лить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов 
русских (или там сколько их тогда народится) будут все когда-ни-
будь образованы, очеловечены и счастливы». 

«АРЕНА ДЕЯТЕЛЬНОЙ СИЛЫ» 

Есть в Петербурге на Литейном проспекте трехэтажный дом 
№ 36 без особых украшений. Он привлекает внимание лишь тем, 
что на его фасаде четыре мемориальные доски. Здесь жили четыре 
знаменитых Николая: Николай Алексеевич Некрасов, Николаи 
Александрович Добролюбов, выдающийся хирург Николаи Ива-
нович Пирогов и известный оперный певец Николай Николаевич 

ФИДоемРбыл построен в конце XVIII века. В 1841 году его приобрел 
А.А. Краевский, издатель журнала «Отечественные записки», 

В этом доме жил Н. А. Некрасов (Литейный пр., 36) 



и здесь разместилась редакция жур-
нала. С этим домом неразрывно свя-
зана литературная жизнь Петербурга 
и история русской журналистики не-
скольких десятилетий XIX века. 

Осенью 1857 года здесь поселился 
Николай Алексеевич Некрасов вмес-
те с писателем И. И. Панаевым и его 
женой А. Я. Панаевой. В этом же зда-
нии располагалась редакция журнала 
«Современник», который уже не-
сколько лет издавали Панаев и Не-
красов. 

Журнал «Современник», основан-
, Л ,, ный А. С. Пушкиным еще в 1836 году, 

Н.А.Некрасов 
после смерти поэта продолжал изда-
вать его друг П. А. Плетнев, а в кон-

це 1846 года журнал взяли в свои руки Некрасов и Панаев. 
Некрасов — прекрасный организатор — сумел сплотить вокруг 
журнала лучшие литературные силы. 

В разное время на страницах «Современника» печатались 
И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добро-
любов, М. Е. Салтыков-Щедрин и, конечно, сам Некрасов. К тому 
времени, как Некрасов поселился в этом доме, «Современник» 
стал самым демократичным и популярным журналом в России. 

Русская журналистика второй половины XIX века отличалась 
острой публицистичностью и демократической направленностью, 
об авторах, сотрудничавших с журналами «Современник», «Оте-
чественные записки», «Русское слово», отзывались как о «писа-
телях с направлением». 

Квартира Некрасова в доме на Литейном была большая, хоро-
шо обставленная, солнечная. К ней примыкала еще квартира 
Панаевых, так называемая «панаевская половина», которая впос-
ледствии стала частью квартиры Некрасова. 

Николай Алексеевич Некрасов мог позволить себе снять боль-
шую квартиру, так как «Современник» приносил уже хороший 
доход, а его издатель считал, что комфорт и уют в редакции при-
влекают к работе в журнале поэтов и писателей. Действительно, 
в редакции постоянно бывали и работали сотрудники «Совре-

Группа с о т р у д н и к о в журнала «Современник»: Л.Н.Толстой, Д.В.Григорович, 
И.А.Гончаров, И.С.Тургенев, А.В.Дружинин, А.Н.Островский. 

Фотография С. Левицкого. 1856 г. ' r т ' 

менника» и квартира Некрасова стала центром демократической 
литературы. 

Из окон этой квартиры был виден дом, с которым связано сти-
хотворение «Размышления у парадного подъезда». Это дом № 39 
на противоположной стороне Литейного проспекта, построенный 
в 1841 - 1 8 4 4 годах по проекту архитектора Г. А. Боссе. В нем рас-
полагалось министерство государственных имуществ и была ог-
ромная казенная квартира министра М. Н. Муравьева. 

А. Я. Панаева вспоминала: «Я встала рано и подойдя к окну за-
интересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы 
парадного подъезда... Была глубокая осень, утро было холодное 
и дождливое... Швейцар, выметая лестницу, прогнал их; они укры-



Здание Министерства государственных имуществ 

лись за выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижав-
шись у стены и промокая на дожде. Я пошла к Некрасову и расска-
зала ему о виденной мною сцене. Он подошел к окну в тот момент, 
когда дворники дома и городовой гнали крестьян прочь, толкая их 
в спину. Некрасов сжал губы и нервно пощипывал усы; потом быс-
тро отошел от окна и улегся опять на диване. Часа через два он 
прочел мне стихотворение „У парадного подъезда"». 

Сцена эта глубоко взволновала поэта, на собственном опыте 
испытавшего бедность и унижения. Он хорошо знал жизнь петер-
бургских бедняков и бесправных крепостных крестьян. 

Н. А. Некрасов приехал в Петербург в 1838 году. Отец его, от-
личавшийся деспотичным характером, мечтал о военной карьере 
для сына, Некрасов ослушался отца и намеревался поступить 
в университет. За это отец полностью лишил его материальной 
поддержки. Юноша остался в незнакомом городе без денег, без 
друзей и родных. Это было время скитания по ночлежкам, убогим 
углам и поисков средств к существованию. Он писал заметки, ста-

тьи и фельетоны для газет и журналов, получая жалкую плату, 
ходил на Сенную площадь писать бумаги неграмотным, переби-
вался уроками. Нередко помогали ему такие же бедняки, как он 
сам. 

Дома, в которых жил Некрасов в эту тяжелую для него пору, 
большей частью не сохранились. Все это были старые, убогие 
дома тогдашних окраин Петербурга, теперь совершенно изменив-
шихся. Известно, что в первой половине 1842 года Некрасов жил 
на Разъезжей улице на третьем этаже сохранившегося до нашего 
времени дома № 24. 

В Поварскомпереулке стоит дом № 13, в котором на четвертом 
этаже жил Некрасов во второй половине 1845 года. В этом же 
доме позже, в 1853-1854 годах, жил И.С.Тургенев, а в 1855 го-
ду — Н. Г. Чернышевский. 

В начале 1840-х годов Некрасов начинает сотрудничать в жур-
нале «Отечественные записки» и знакомится с В.Г.Белинским. 
Знакомство это быстро переросло в дружбу. «Моя встреча с Бе-
линским была для меня спасением»,—писал Некрасов. Вместе 

Дом, где жил Н.А.Некрасов (Разъезжая ул., 24) 



Здесь жил Н.А.Некрасов (Поварской пер., 13) 

с Белинским они предпринимают издание сборников «Физиология 
Петербурга» и «Петербургский сборник». 

Два сборника «Физиологии Петербурга» вышли в марте и ап-
реле 1845 года и вызвали много споров. В них были напечатаны 
статья Белинского «Петербург и Москва», «Петербургские шар-

, манщики» и «Лотерейный бал» Григоровича, «Петербургские 
углы» и «Чиновник» Некрасова, «Петербургский фельетонист» 
Панаева и многое другое. Во вступлении к первому сборнику 
В.Г.Белинский поставил задачу подобных изданий — отразить 
мало кому известную жизнь и быт народов «беспредельной и раз-
нообразной России». 

«Петербургский сборник» вышел в начале февраля 1846 года. 
В нем приняли участие Герцен, Тургенев, Достоевский, Панаев, 

Майков, В.Ф.Одоевский, Некрасов. Здесь же была помещена 
статья Белинского «Мысли и заметки о русской литературе». 

В то время, когда готовились и издавались эти сборники, 
Некрасов жил в уже упоминавшемся доме № 13 на Поварском 
переулке, а Белинский — на углу Невского проспекта и набереж-
ной Фонтанки в доме № 68/40. - • •' -

В 1846 году Белинский поселился на набережной Фонтанки 
в доме № 17, рядом с домом № 19, в котором снимали квартиру 
Некрасов и Панаевы. В этом доме № 19 на Фонтанке, надстро-
енном позже двумя этажами, разместилась и редакция журнала 
«Современник», перешедшего в это время к Некрасову и Панаеву. 
Многие писатели, печатавшиеся ранее в журнале Краевского 
«Отечественные записки», стали сотрудничать в «Современни-
ке». С радостью перешел к Некрасову и Белинский. 

В первом номере нового, уже некрасовского, «Современника» 
появилась статья Белинского «Взгляд на русскую литературу 
1846 года». Содержание этого первого номера было необычайно 
богато: роман А.И.Герцена «Кто виноват?», рассказ «Хорь 
иКалиныч» и стихотворение «Деревня» И.С.Тургенева, сти-
хотворение Н.А.Некрасова «Тройка», написанный молодым 
Ф.М.Достоевским «Роман в девяти письмах» и другие произве-
дения. 



1 января 1847 года в редакции журнала состоялся праздничный 
обед в честь появления первого номера обновленного «Со-
временника», и с тех пор выходы очередных книжек журнала от-
мечались редакционными обедами. 

Один из современников писал: «Некрасов довольно часто уст-
раивал редакционные обеды, на которые, кроме членов редакции, 
приглашались и другие сотрудники, а также и посторонние лица,' 
артисты, музыканты и т. п. Это были живые, веселые, интересные 
и поучительные обеды». 

По понедельникам был официальный приемный день в редак-
ции журнала, тогда все было по-деловому строго, приносились 
рукописи, шли разговоры о напечатании того или иного произ-
ведения на страницах «Современника». А в остальные дни 
в редакции можно было встретить многих известных писате-
лей—Тургенева, Гончарова, Островского, Салтыкова-Щедрина, 
Григоровича, Мельникова-Печерского, Полонского, услышать 
споры, шутки, узнать литературные новости. 

В этом доме располагалось редакция журнала «Современник» (наб. р. Фонтанки, 1 9) 

Неся тяжелое бремя издателя журнала, Некрасов плодотворно 
трудился как поэт. Его поэтическое творчество тесно связано 
с Петербургом, столица и ее обитатели стали героями его произ-
ведений. Некрасов прекрасно понимал, что Петербург — великий 
город, что он создавался лучшими архитекторами, что именно 
здесь,' в столице, бьется живая мысль, что это центр интеллекту-
альной жизни России. Он писал о Петербурге: 

...Ты дорог нам, — ты был всегда 
Ареной деятельной силы, 
Пытливой мысли и труда! 

Но Некрасов взглянул на столицу и глазами петербургских 
бедняков, тех, кто населял чердаки и подвалы, мерз в сырых и убо-
гих комнатах доходных домов. В своем раннем стихотворении 
«Говорун» он определил свое восприятие Петербурга: 

Столица наша чудная 
Богата через край, 
Житье в ней нищим трудное, 
Миллионерам — рай. 



И.И .Панаев А .Ф .Писемский 

Поэтической декларацией Некрасова в это время стало не-
большое стихотворение, отразившее реальные петербургские 
будни. Сенная площадь была местом публичных наказаний кре-
постных по требованию их господ. Увидев такую сцену, поэт 
писал: 

Вчерашний день, часу в шестом, 
Зашел я на Сенную, 
Там били женщину кнутом, 
Крестьянку молодую. 
Ни звука из ее груди, 
Лишь бич свистал, играя... 
И Музе я сказал: «Гляди! 
Сестра твоя родная!» 

В 1856 году вышел сборник стихотворений Некрасова, кото-
рый открывался стихотворением «Поэт и гражданин». В этом 
произведении Некрасов определяет долг поэта и человека: 

Будь гражданин! служа искусству, 
Для блага ближнего живи, 
Свой гений подчиняя чувству 
Всеобнимающей Любви... 

...Поэтом можешь ты не быть, 
Но гражданином быть обязан. 

Дом, где жил Л. Н.Толстой (наб. р. Фонтанки, 38) 

Этому завету Некрасов оставался верен всю жизнь. 
Время 1848—1855 годов было очень тяжелым в общественной 

жизни России. В этот период глухой реакции многие произведения 
Некрасова и других сотрудников «Современника» невозможно 
было напечатать. 

И тогда Николай Алексеевич, чтобы удержать интерес читате-
лей к своему журналу, пишет в соавторстве с А. Я. Панаевой, печа-
тавшейся под псевдонимом Н. Станицкий, романы «Три страны 
света» и «Мертвое озеро». Некрасов не придавал большого зна-
чения этим прозаическим трудам, но они вызывали интерес у чита-
телей «Современника». 

А.Я.Панаева, умная, красивая, добрая женщина была женой 
И.И.Панаева, но брак этот не был ни счастливым, ни прочным. 
Супруги Панаевы расстались, хотя не возбуждали дела о разводе. 



Авдотья Яковлевна стала женой Некрасова, и этот союз длился 
шестнадцать лет. В 1863 году они расстались. 

У Некрасова было особое чутье на литературный талант. 
Буквально с первого взгляда, с первого произведения он опреде-
лял способности начинающего автора. 

В 1852 году в девятом номере «Современника» появилось 
первое произведение Л.Н.Толстого «История моего детства», 
подписанное буквами Л.Н., по поводу которого Некрасов писал 
Тургеневу: «Это талант новый и, кажется, надежный». Затем 
Толстой присылает еще рассказы из Севастополя и, наконец, под 
рассказом «Севастополь в августе 1855 года» он поставил свое 
полное имя. 

Л.Н.Толстой не жил постоянно в Петербурге, здесь он бывал 
наездами. Так, 19 ноября 1855 года он приезжает в Петербург 
и останавливается у Тургенева, жившего в доме № 38 по набереж-
ной Фонтанки. 

Дом сохранился без значительных изменений. Квартира 
Тургенева была на первом этаже. На доме укреплена мемориаль-
ная доска с надписью о том, что с 19 ноября 1855 года по 1 января 
1856 года здесь жил великий русский писатель Лев Николаевич 
Толстой. 

Но барельефный портрет писателя на этой доске может ввести 
в заблуждение: Толстой изображен традиционно — стариком 
с растрепанной бородой, а ведь в ту пору он был еще молодым 
офицером, приехавшим в Петербург после героической обороны 
и трагического падения Севастополя в Крымской войне. 

Сразу по приезде Тургенев повел Толстого к Некрасову, кото-
рый написал о Толстом после этой встречи: «Милый, энергичный, 
благородный юноша — сокол... А может быть и орел. Он показал-
ся мне выше своих писаний, а уж и они хороши». Тургенев ввел 
Толстого в литературный круг столицы. Здесь молодой писатель 
впервые встретился с поэтом А. А. Фетом, творчество которого он 
любил. 

Познакомиться с автором «Севастопольских рассказов» в дом 
Тургенева приходил Ф.И.Тютчев, о котором Толстой позже ска-
зал: «Без него жить нельзя». Тургенев знакомит Л.Н.Толстого 
с А. Ф. Писемским, И. А. Гончаровым, Я. П. Полонским, А. Н. Май-
ковым, А.В.Дружининым и другими петербургскими литера-
торами. 

Здесь Л. Н.Толстой жил несколько месяцев в 1 856 г. (ул. Декабристов, 5) 

Есть и еще адрес, связанный с жизнью Л.Н.Толстого 
в Петербурге, — улица Декабристов (бывшая Офицерская, дом 
№ 5)^здесь он жил несколько месяцев в 1856 году. 
""'Летом 1858 года Некрасова и Панаева, живших в то время 
на даче между Петергофом и Ораниенбаумом, посетил известный 
французский писатель Александр Дюма-отец. 

Его произведения — «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», 
«Королева Марго» и многие другие — были широко известны 
и пользовались огромной популярностью в России. В то время 
даже шутили, что если на каком-нибудь необитаемом острове еще 
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находится Робинзон Крузо, то 
он, конечно, тоже читает «Трех 
мушкетеров». 

Хорошо знали и его драма-
тургию. Еще в 1829 году в Пе-
тербурге была поставлена пьеса 
«Генрих III и его двор», имевшая 
большой успех. Неподдельный 
интерес у русской публики вызы-
вали «Антони», «Кин». 

Дюма давно проявлял боль-
шой интерес к России, но при-
ехать в эту страну при жизни 
Николая I было невозможно. 

Дело в том, что царь не мог 
простить французского писателя 
за написание романа «Записки 

учителя фехтования», в котором под вымышленными именами 
выведены декабрист Иван Александрович Анненков и юная фран-
цуженка Полина Гебль, последовавшая за ним в ссылку в далекую 
Сибирь. Роман этот в России был запрещен, но его доставали 
любыми способами и с увлечением читали. Крамольная книга 
проникла даже в царский дворец. Рассказывают, что сам импера-
тор как-то обнаружил ее у своей дочери и был чрезвычайно раз-
гневан. 

В Петербурге Люма поселился в усадьбе у Кушелева-Без-
бородко. Старинный усадебный дом, расположенный на правом 

"берегу Невы против ансамбля Смольного монастыря, был соору-
жен в 1773—1777 годах, несколько позднее перестроен предполо-
жительно по проекту Дж. Кваренги. Особый интерес вызывает 
ограда, которую образуют двадцать девять львов, поддерживаю-
щих цепи. К Неве ведут спуски-пристани, декорированные вазами 
и сфинксами. 

Владельцем этой усадьбы в середине XIX века был известный 
государственный деятель, меценат и литератор граф Григорий 
Александрович Кушелев-Безбородко. Его произведения публико-
вались как в журналах, так и отдельными изданиями. 

В 1857 году в Петербурге под псевдонимом Грицко Григоренко 
вышли «Очерки и рассказы», в 1868 году увидели свет его 

Особняк Г.А. Кушелева-Безбородко 

«Очерки, рассказы и путевые заметки», изданные в двух томах. 
На «Кушелевой даче», как называли эту усадьбу, бывали многие 
литераторы — А.Ф.Писемский, Д.В.Григорович, В.С.Курочкин, 
А. К. Толстой и другие. 

Кушелев-Безбородко познакомился с А.Дюма во время за-
граничного путешествия и пригласил его остановиться в своей 
усадьбе. На «Кушелевой даче» всегда было много гостей. Хозяин 
дома предоставлял каждому полную свободу делать что угодно. 
Григорович, говоривший по-французски как парижанин, славив-
шийся остроумием, живостью и веселостью, знакомил Дюма с Пе-
тербургом и его окрестностями. 

На пароходе они отправились в Петергоф, где осмотрели его 
достопримечательности, затем навестили Некрасова и Панаева. 
Впоследствии, рассказывая о русских журналах, Дюма в первую 



очередь упомянул «Современник». «Ему — и честь, и место»,— 
писал он. А Некрасова он назвал «одним из самых популярных 
поэтов молодой России». 

С огромным интересом писатель знакомился с Петербургом. 
Из окон дома Кушелева-Безбородко открывался замечательный 
видна Неву, на Смольный монастырь... Стояли белые ночи, и город 
был сказочно прекрасен. Российская столица встретила француз-
ского писателя с необыкновенным радушием. Панаев писал, что 
«весь Петербург в течение июня месяца только и занимался гос-
подином Дюма». 

Дюма предпринял грандиозное путешествие по стране. Он по-
бывал в Москве, на Нижегородской ярмарке, на Волге, на Кас-
пийском море... Впечатления о поездке в Россию составляют часть 
его творческого наследия, в котором много места отведено и вос-
поминаниям о Петербурге. 

Большую роль в работе журнала «Современник» играл Нико-
лай Гаврилович Чернышевский. В 1853 году состоялось его зна-
комство с Некрасовым. К этому времени Чернышевский блестяще 
закончил университет и работал над магистерской диссертацией 
«Эстетические отношения искусства к действительности». Но ему 
приходилось еще писать статьи, рецензии на книги, размещать их 
в журналах, зарабатывая таким образом на жизнь. 

Панаев предложил Чернышевскому сделать обзор нескольких 
книг для «Современника». Написав рецензии, Чернышевский 
принес их Панаеву и встретился здесь с Некрасовым, который 
сразу оценил ум, обширные знания и литературный талант моло-
дого человека и предложил ему работать для «Современника». 
Скоро Николай Гаврилович становится одним из ведущих сотруд-
ников этого журнала. 

С 1855 года почти пять лет Чернышевский прожил на четвер-
том этаже в доме № 13 в Поварском переулке. В этой квартире 
состоялось его знакомство с Н. А. Добролюбовым, тогда еще сту-
дентом четвертого курса Главного педагогического института, 
размещавшегося в том же здании, где и университет. 

Познакомившись со взглядами и убеждениями Добролюбова, 
Чернышевский счел их близкими направлению журнала «Со-
временник» и сказал о нем Некрасову как о желательном посто-
янном сотруднике журнала. С 1856 года началась постоянная де-
ятельность Добролюбова в «Современнике», где он руководил 

Н. Г. Чернышевский Н.А.Добролюбов 

отделом критики и библиографии, организовал сатирический от-
дел «Свисток». В журнале печатались его статьи «Губернские 
очерки», «Что такое обломовщина», «Когда же придет настоящий 
день?» и другие. Добролюбов и Чернышевский постоянно труди-
лись в редакции на квартире Некрасова. Николай Гаврилович 
любил работать, стоя за конторкой, так он и запомнился посетите-
лям квартиры. 

Для Добролюбова была снята маленькая квартира рядом 
с квартирой Некрасова, и он жил в ней с августа 1858 года по май 
1859. Но когда владелец дома Краевский начал производить не-
которые перестройки, квартира Добролюбова бил^,уиичтожепа 
и он переселился в дом № 32 "17 ноября 
1861 года этот необычайно талантливый, чистейшей души человек 
умер в возрасте 25 лет от туберкулеза буквально на рукаху Некра-
сова. Поэт с искренним горем откликнулся на эту смерть: 

Какой светильник разума угас! 
Какое сердце биться перестало! 

Деятельность Чернышевского и Добролюбова в «Современ-
нике» развернулась в пору общественного подъема, наступившего 



Последний адрес Н.А.Добролюбова (Литейный пр., 32) 

после смерти Николая I. Обсуждался вопрос об освобождении 
крестьян, о пореформенном устройстве России. 

На страницах «Современника» отражались самые злободнев-
ные вопросы. Популярность журнала росла: в 1859 году он имел 
5500 подписчиков, а в 1860 году их было уже 6598. По тем време-
нам это были значительные цифры. Салтыков-Щедрин сообщал 
из Рязани, где он служил, писателю и литературному критику 
А. В.Дружинину в 1860 году: «Скажу вам здесь кстати о располо-
жении умов в провинциях относительно журналов. Всего более 
в ходу „Современник"; Добролюбов и Чернышевский производят 
фурор, и о честной деятельности „Современника" говорят даже 
на актах в гимназиях». 

Но в самой редакции «Современника» возникло различие мне-
ний по общественно-политическим вопросам, произошел раскол. 
В 1860 году ушли из журнала Тургенев, Толстой, Гончаров, 
Григорович, Дружинин. Некрасов тяжело переживал этот разрыв, 

уходили его старые друзья, но он продолжал мужественно вести 
свой журнал. 

Пришли новые сотрудники: переводчик и публицист М. Л. Ми-
хайлов, Н. Г. Помяловский, активно стал печатать в журнале свои 
произведения М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Реформа 1861 года породила беспокойство в разных слоях на-
селения России, возникали волнения крестьян, среди них ходили 
толки, что помещики утаили от них подлинный царский указ. Все 
это привело к усилению полицейского и цензурного гнета по отно-
шению к демократическим журналам и их сотрудникам. 2 июля 
1862 года был арестован и заключен в Петропавловскую крепость 
Чернышевский. На восемь месяцев были приостановлены выпус-
ки журналов «Современник» и «Русское слово». 

Находясь в Петропавловской крепости, Чернышевский на-
писал роман «Что делать?». С мартовского номера 1863 года он 
начал печататься в «Современнике». Литератор А.М.Скаби-
чевский вспоминал: «Мы читали роман чуть не коленопреклонен-
но... Влияние романа было колоссально на все наше общество. Он 
сыграл великую роль в русской жизни...» 

1 июня 1866 года после неудачного покушения студента 
Каракозова на Александра II «Современник» был закрыт. Но ос-



таваться без журнала Некрасов не мог. После длительных и труд-
ных переговоров ему удалось взять в аренду у Краевского журнал 
«Отечественные записки», и его первый номер за 1868 год вышел 
уже под новой редакцией: редактор Некрасов, соредакторы — 
Салтыков-Щедрин и известный русский публицист, сотрудник 
«Современника», после ареста Чернышевского ставший одним 
из руководителей журнала, Г. 3. Елисеев. 

Все продолжалось, как во времена «Современника»: собира-
лись по понедельникам (это был редакционный день), в другие дни 
квартира Некрасова, как и ранее, была открыта для сотрудников 
журнала. 

В «Отечественных записках» печатались произведения Не-
красова, Салтыкова-Щедрина, поэта А.Н.Плещеева, сотруд-
ничали в журнале Г.И.Успенский, чуть позже В.М.Гаршин, 
С.Я.Надсон, П.Ф.Якубович, ежегодно появлялась новая пьеса 
А.Н.Островского, которого очень ценил Некрасов. Отдел крити-
ки возглавил крупный публицист Н. К.Михайловский, последова-
тель Чернышевского и Добролюбова. Таким образом, и этот 
журнал в руках новой редакции стал трибуной передовой обще-
ственной мысли. 

1860—1870 годы — период очень значительный в творчестве 
самого Некрасова. Во второй части петербургской сатиры «О по-
годе» он обращает внимание на облик Петербурга после реформы 
1861 года, давая описание городских окраин, где в период разви-
тия капитализма в России росли заводы и фабрики: 

Где, как черные змеи, летят 
Клубы дыма из труб колоссальных, 
Где сплошными огнями горят 
Красных фабрик громадные стены, 
Окаймляя столицу кругом,—• 
Начинаются мрачные сцены... 

В пору всей своей журнальной и литературной деятельности 
Николай Алексеевич вынужден был вести тяжелую, изнуряющую 
борьбу с цензурой, которая немного ослабевала в периоды обще-
ственного подъема и снова ужесточалась в пору наступления реак-
ции, но не прекращалась никогда. Чего только ни делал Некрасов, 
чтобы добиться выхода в свет тех произведений, которые печата-
лись в его журналах! 

Для цензоров устраивались роскошные обеды, им намеренно 
проигрывались деньги в карты. Некрасов, хороший охотник, при-
сылал им свежую настрелянную дичь. И в конце концов он доби-
вался своей цели. Об этой стороне деятельности Некрасова уже 
в конце своей жизни писал Чернышевский: «Некрасов — мой 
благодетель. Только благодаря его великому уму, высокому благо-
родству души и бестрепетной твердости характера я имел возмож-
ность писать, как я писал. Я хорошо служил своей родине и имею 
право на признательность ее; но все мои заслуги перед нею — его 
заслуги». 

Позднее с вечной проблемой борьбы с цензурой пришлось 
столкнуться и М.Е.Салтыкову-Щедрину. В октябре 1868 года, 
вышедший по службе в отставку, Салтыков-Щедрин поселился 
в доме № 41 на Фур штате кой улице, где и прожил пять лет. Здесь 
'были написаны им «Помпадуры и помпадурши», «История одного 
города», «Господа ташкентцы» и другие крупные произведения. 
В это же время он активно работал в журнале «Отечественные 
записки». 

Деятели литературы и искусства того времени часто собира-
лись на квартирах друг у друга. Для них общение, обмен мыслями 
было духовной потребностью. Неподалеку от дома Некрасова, 



Здесь М. Е. Салтыков-Щедрин жил после отставки (Фурштатская ул., 41) 

на Надеждинской улице (ныне улица Маяковского) жил извест-
ный юрист А.М.Унковский, близкий друг Салтыкова-Щедрина 
еще с юности. У него по пятницам в конце 60-х и в начале 70-х го-
дов собирались многие передовые люди, представители литерату-
ры и искусства. Здесь бывали Некрасов, Салтыков-Щедрин, 
Плещеев, поэт A.M. Жемчужников, известный врач С.П.Боткин, 
художник Н. Н. Ге и другие. Приходили сюда и Тургенев, Григоро-
вич, Достоевский. 

Эти известные в те годы «пятницы» носили еще названия «ли-
тературного кружка», так как посетители собраний были в боль-
шинстве литераторы и публицисты того времени. 

По четвергам собирались у художника Н.Н.Ге, где бывали 
Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, художник И.Н.Крам-
ской, скульптор М. М. Антокольский и другие. И. Е. Репин расска-
зывал в своих воспоминаниях, что Ге «жил тогда на Васильевском 
острове, в Седьмой линии, во дворе... Просторная, продолговатая, 
но невысокая зала в его квартире напоминала обстановку лите-
ратора: на больших столах были разложены новые нумера гре-
мевших тогда журналов: „Вестник Европы", „Отечественные 
записки", „Современник", „Дело", „Русское слово" и другие кра-
совались здесь своими знакомыми обложками». 

Летом 1876 года Некрасов тяжело заболел. Но, превозмогая 
боль, он продолжал работать над поэмой «Кому на Руси жить 
хорошо» и писал последние стихи. Во время болезни за ним 
преданно ухаживала его жена, которую он называл Зиной, 
а друзья — Зинаидой Николаевной. Она вошла в жизнь Некрасова 
в 1870 году, когда он, приобретая небольшую усадьбу близ Чудова 
Новгородской губернии, познакомился с доброй, веселой девуш-
кой Феклушей Викторовой, которая и стала спутницей последних 
лет его жизни. Незадолго до смерти, желая обеспечить ее имуще-
ственные права, Некрасов с ней обвенчался. 

27 декабря 1877 года в 8 часов 50 минут вечера Некрасов скон-
чался. Хоронили его 30 декабря. Всю дорогу от дома на Литейном 
до Новодевичьего кладбища, расположенного за зданием Ново-
девичьего монастыря (ныне Московский проспект, дом № 100) 
молодежь несла гроб на руках. Тысячи людей шли за гробом и сто-
яли вдоль всего пути, у могилы было сказано много теплых, сер-
дечных слов, читали стихи. Салтыков-Щедрин был очень огорчен, 
узнав, что Некрасова, согласно его завещанию, похоронят в Но-
водевичьем монастыре, а не на Волковском кладбище, «среди 
своих», как выразился великий сатирик. 

В 1881 году на могиле поэта поставлен памятник (ск. М.А.Чи-
жов, арх. В. А. Шрейбер). На Литейном проспекте напротив дома, 
где жил поэт, в маленьком сквере в 1922 году установлен бюст 
Некрасова (ск. В.В.Лишев). 

На углу улицы Некрасова, где она пересекается с Греческим 
проспектом, в саду в 1971 году установлен памятник Некрасову 
(ск. Л. Ю. Эйдлин, арх. В. С. Васильковский). Квартира, где 20 лет 
жил поэт, с 1946 года преобразована в мемориальный Музей-
квартиру Некрасова. 



Памятник Н. А. Некрасову (сквер на ул. Некрасова) 

Еще во время тяжелой болезни Некрасова во главе редакции 
«Отечественных записок» фактически стал Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин. 

После смерти Некрасова он был официально утвержден Глав-
ным управлением по делам печати редактором журнала, соредак-
торами стали Г.З.Елисеев и Н.К.Михайловский. «Став во главе 
любимого им дела,— писал Елисеев,— он предался ему вполне, 
со всем напряжением своих сил, со всей энергией». 

В августе 1876 года Салтыков-Щедрин поселился на Литейном 
проспекте в доме № 60 и прожил здесь до конца своих дней. Дом 
отмеченттембриажной Доской с именем писателя. Здесь Салты-
ков-Щедрин много работал и как писатель и как редактор 
«Отечественных записок». 

С.Н.Южаков, который сотрудничал в журнале, вспоминал: 
«Сколько раз, бывало, возвращаясь поздней ночью... случалось 
мне ехать мимо квартиры Салтыкова и видеть в его кабинете горя-
щую лампу, при свете которой великий сатирик создавал одно из 
своих бессмертных произведений или своей умелой рукою соби-
рал, объединял и давал жизнь самому влиятельному и популярно-
му литературному органу своего времени... Служению родной ли-
тературе он посвятил всю свою долгую и деятельную жизнь...» 

В доме на Литейном бывал у Салтыкова-Щедрина И. С.Турге-
нев, когда приезжал из-за границы. Его литературный талант 
Михаил Евграфович ценил очень высоко. Бывали у Салтыкова-
Щедрина драматург Островский, молодой поэт Надсон, наведы-
вался литературный критик и публицист Михайловский. 

После смерти Некрасова редакция «Отечественных записок» 
переместилась в квартиру Г.З.Елисеева на Надеждинскую улицу 
(теперь улица.Маяковского, дом № 18). Салтыков-Щедрин все 
силы отдавал журналу. В.Г.Короленко писал: «Был он писатель 
в большей мере, чем все другие писатели. У всех, кроме писатель-
ства, есть еще личная жизнь... О жизни Щедрина за последние 
годы мы знаем лишь то, что он писал... Он жил в „Отечественных 
записках"». 

Авторитет Салтыкова-Щедрина в литературной жизни России 
того времени был огромен. Об этом хорошо сказал Тургенев: 
«Знаете что, мне иногда кажется, что на его плечах вся наша лите-
ратура теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, дарови-
тые люди, но держит литературу он». 



Последний адрес М.Е.Салтыкова-Щедрина (Литейный пр., 60) 

После убийства в 1881 году Александра II и вступления на пре-
стол Александра III началось преследование прогрессивной печа-
ти, свирепствовала цензура. Ее внимание было, прежде всего, 
направлено на «Отечественные записки». В журнале публиковал-
ся роман Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». В то время, 
как правительство стремилось укрепить позиции дворянства, са-
тирик показывал социальное и нравственное его вырождение. 
В конце 1882 года был выслан из Петербурга соредактор «Оте-
чественных записок» Н.К.Михайловский. Второй соредактор, 
Г. 3. Елисеев, лечился за границей. Вся работа по журналу, борьба 
с цензурой легла на плечи Салтыкова-Щедрина. 

В начале августа 1883 года редакция журнала разместилась 
в квартире его сотрудника А. Н. Плещеева в доме № 1 на Спасской_ 
Улице (ныне улице Рылеева), рядом с Преображенским собором." 
Дом был построен в первой четверти XIX века и принадлежал в то 
время отцу декабриста А. М. Булатову. 

20 апреля 1884 года журнал «Отечественные записки» был 
закрыт. О последней встрече в редакции сотрудников «Отече-
ственных записок» рассказал В.М. Гаршин в письме матери 

29 апреля 1884 года: «В понедельник я ходил в редакцию 
„О. 3." — в последний раз! Точно хоронили мертвеца. Не расходи-
лись долго, хотя и разговоров никаких не было, а просто как-то 
не хотелось уходить. Страшное совпадение: как раз в это время 
на Преображенской площади училась артиллерия, два орудия, 
и во время учения все целили прямо в окна. Точно нарочно! 

Салтыков на вид ничего, даже не особенно раздражителен, 
только потемнел как-то. Все прочие крепятся, но видно, что у всех 
кошки на сердце». 

28 апреля 1889 года великий писатель умер. Смерть его пока-
зала, как популярен он был, и как важно и необходимо было его 
творчество. Гроб с телом покойного провожало множество народа. 
По свидетельству современника, «масса публики заслоняла ули-
цы на большом протяжении, прекращая движение конок, экипа-
жей и пешеходов...» На гроб писателя были возложены венки: 
от воспитанников Александровского лицея, где учился Михаил 



Здесь размещалась редакция «Отечественных записок» в] 883-1 884 гг. 
(ул. Рылеева, 1) 

Евграфович, от студентов, четыре крестьянина подошли к гробу 
и возложили скромный венок с надписью: «От простого народа» 
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Великое сердце остыло, 
Уста дорогие молчат... 
Но с нами бессмертная сила,— 
Твоя, наш учитель и брат! 

Похоронен Салтыков-Щедрин был, согласно его желанию 
на Волковском кладбище вблизи могилы Тургенева. На его могиле 

п а м ™ Л-А- Бернштам). На доме, где последние 
годы жил и умер великии писатель-сатирик, установлена мемори-
альная доска. Со смертью Некрасова и Салтыкова-Щедрина 
с закрытием журнала «Отечественные записки» завершилась 
блестящая страница литературной жизни Петербурга XIX века 
11риближалось иное, новое время, приближался XX век 

«СКОРО ГРЯНЕТ БУРЯ!» 

В Петербурге многие места связаны с именем Максима 
Горького (настоящее имя Алексей Максимович Пешков). Впервые 
он приехал в столицу в сентябре 1899 года, уже будучи известным 
писателем. За год до этого были выпущены два тома его «Очерков 
и рассказов». Публика уже познакомилась с такими его произве-
дениями, как «Песня о Соколе», «Макар Чудра», «Старуха 
Изергиль», «Супруги Орловы», «Коновалов» и другими. Столица 
Горькому не понравилась. Позже он рассказывал, что восприни-
мал тогда Петербург как «город прямых линий и неопределенных 
людей». После волжских просторов и ярких красот юга России 
этот город показался ему унылым и скучным. «Печален был по-
давленный шум странного города, — писал Горький в романе 
«Жизнь Клима Самгина» о Петербурге 1890-х годов, — и унизи-
тельно мелки серые люди в массе огромных домов, а все вместе 
пугающе понижало ощутимость собственного бытия». 

Рубеж XIX—XX веков отмечен громадными преобразованиями, 
происходившими в России. Это было время бурного развития про-
мышленности и торговли, усиливавшегося социального расслое-
ния и политической активности общества, необычайного всплеска 
духовной и культурной жизни. Именно в столице Российской им-
перии, доживавшей последние мирные десятилетия перед гряду-
щими потрясениями, эти явления были выражены наиболее 
ярко. 

Во время первого приезда в Петербург у Горького было много 
ярких, необычайно интересных встреч, имевших большое значе-
ние в дальнейшей его жизни. Он близко сошелся с издателем 



М. Горький В. Г. Короленко 

К.П.Пятницким, возглавлявшим книгоиздательское товарище-
ство «Знание», куда вскоре вступил и Горький. Издательство раз-
мещалось на Невском проспекте в доме № 9 0 - 9 2 . Алексей 
Максимович познакомился с выдающимся юристом А. Ф. Кони, 
известным русским ученым-ботаником А.Н.Бекетовым, писа-
телем В. В. Вересаевым. 

В Петербурге Горький встретился с В. Г. Короленко, с которым 
еще десять лет назад познакомился в Нижнем Новгороде. «Вы 
были моим учителем — писал Горький Короленко в 1898 году, по-
сылая ему свои книги, — и много сделали хорошего для меня, это-
го я не забыл и никогда не забуду». Жил Короленко в небольшом 
деревянном доме на 5-й Рождественской улице (ныне 5-я Со-
ветская). Горький впоследствии писал, что Короленко «и в камен-
ном Петербурге нашел для себя старенький деревянный домик». 
До наших дней дом не сохранился. Тогда же Горький познакомился 
с И.Е.Репиным, побывал у него в доме №1 на 4-й линии 
Васильевского острова, где жил тогда Илья Ефимович. Писатель 
и художник высоко ценили творчество друг друга. 

В 1899 году Репин написал портрет Горького. С XXVIII Пе-
редвижной выставкой 1900 года портрет, хотя и не законченный, 
побывал во многих городах страны, и, таким образом, Репин 

познакомил читателей с обликом автора «Песни о Соколе» 
и «Старухи Изергиль». В настоящее время портрет находится 
в Петербурге в Институте русской литературы РАН (Пушкинский 
дом). В течение многих последующих лет Репина и Горького свя-
зывали теплые дружеские отношения. 

Первый приезд писателя в Петербург был связан с его участи-
ем в журнале «Жизнь», которым руководил В.А.Поссе. Этот ли-
тературный, научный и политический журнал демократического 
направления выходил с 1897 по 1901 год, пока после публикации 
в апрельском номере горьковской «Песни о Буревестнике», кото-
рая была воспринята как политическая прокламация, не был за-
крыт правительством. Горький пророчески предвидел грядущие 
социальные потрясения: «Буря! Скоро грянет буря!» 

Редакция журнала размещалась на углу Знаменской улицы 
и Ковенского переулка (ныне это дом № 20/16 по улице Восста-
ния). На страницах журнала «Жизнь» печатали свои произведе-
ния А.П.Чехов, А.С.Серафимович, В.В.Вересаев, Н.Г.Гарин-
Михайловский, С. Г. Скиталец и другие. В начале 1899 года в 
журнале «Жизнь» началась публикация романа Горького «Фома 
Гордеев». 

Здесь размещалась редакция журнала «Жизнь» (ул. Восстания, 20/16 ) 



Дом, где М. Горький остановился по приезде в столицу (ул. Маяковского, 1 1) 

По приезде в столицу Горький остановился у В. А. Поссе на На-
деждинской улице (современный адрес: улица Маяковского, дом 
№ 11). Три недели, которые писатель провел в Петербурге,Шли 
необычайно насыщены встречами с деятелями литературы, искус-
ства, науки. Литераторы Петербурга встретили Горького с шум-
ным интересом. В редакции журнала «Жизнь» в честь него был 
устроен банкет, его наперебой приглашали выступать на литера-
турных вечерах. «Я очень возбужден всеми впечатлениями... — 
сообщал он тогда же Е. П. Пешковой,— Вижу массу людей. Ходят 
смотреть на меня, как на крокодила или человека о двух головах». 

Второй раз Горький приехал в Петербург 19 февраля 1901 года 
и снова остановился у В. А. Поссе. Пробыл он в столице недолго. 
Приезды Горького в Петербург в 1903 году также были кратковре-
менны. Поскольку после закрытия журнала «Жизнь» В. А. Поссе 
вынужден был уехать за границу, Горький останавливался у из-
дателя К. П. Пятницкого, жившего в то время в доме № 4 на Нико-
лаевской улице (ныне улица Марата) — почти напротив книгоиз-
дательства «Знание». 

26 марта 1902 года в Петербурге в Панаевском театре состоя-
лась премьера первой пьесы Горького « М е щ а н е » . Ставил пьесу 
Московский Художественный театр, приехавший в Петербург 
на гастроли. (Здание Панаевского театра, названного в честь ин-
женера путей сообщения В . А . П а н а е в а , которому принадлежал 
дом, не сохранилось, оно стояло на Адмиралтейской набережной, 
где теперь находится дом № 4.) В спектакле участвовали извест-
ные актеры: В . В . Л у ж с к и й , В . Э . М е й е р х о л ь д , О . Л . К н и п п е р - Ч е -
хова и другие. 

В Петербурге состоялась и публичная генеральная репетиция 
пьесы. К . С . С т а н и с л а в с к и й , выдающийся режиссер и актер, один 

Здесь была квартира К.П.Пятницкого (ул. Марата, 4) 



Театр В. А. Панаева. Конец XIX в. 

из основателей Московского Художественного театра, впослед-
ствии рассказывал: «На генеральную репетицию в Панаевский 
театр съехался весь „правительствующий" Петербург... В самый 
театр и вокруг него был назначен усиленный наряд полиции; 
на площади перед театром разъезжали конные жандармы: можно 
было подумать, что готовились не к генеральной репетиции, а к ге-
неральному сражению». 

По распоряжению градоначальника в те дни, когда в Панаев-
ском театре шла пьеса «Мещане», капельдинеры заменялись го-
родовыми, а для того чтобы городовые не смущали публику, по-
следовало указание переодевать их во фраки. Такая необычная 
обстановка вокруг спектакля была неслучайной. Впервые со сце-
ны провозглашалось, что хозяином жизни должен быть «тот, кто 
трудится». Пьесой Горького «На дне» Московский Художествен-
ный театр открыл свои гастроли в столице в апреле 1903 года. Как 
и «Мещане», эта пьеса вызвала настороженное беспокойство 
у официального Петербурга и имела большой успех у демократи-
чески настроенной публики, особенно у студенческой молодежи. 

В начале 1904 года Алексей Максимович переехал в столицу, 
но по состоянию здоровья поселился не в самом Петербурге, 
а в Сестрорецке — известном курортном месте на берегу Фин-

ского залива. Дом, где жил писатель, сохранился. В наши дни это 
один из корпусов санатория «Сестрорецкий курорт». Там Горький 
работал над пьесой «Дачники». В Сестрорецке ему нравилось, 
и работа шла хорошо. 

В середине апреля 1904 года здоровье Горького несколько 
улучшилось, и он переехал в Петербург. А через месяц он снова 
поселился на берегу Финского залива в поселке Куоккала (ныне 
Репино), который пользовался большой популярностью у жите-
лей столицы как дачное место. Здесь на дачах жили многие петер-
бургские писатели, художники, артисты. Дача, где поселился 
Горький, принадлежавшая шведу Эрстрему, носила название 
Вилла Линтула. В наши дни на этом участке находится главный 
корпус дома отдыха имени М. Горького. 

Снимала дачу Мария Федоровна Андреева — известная талант-
ливая актриса Московского Художественного театра, человек не-
обычной, яркой судьбы. Жена генерала А.А.Желябужского, она 
открыто разорвала семейные узы, что было вызовом аристократи-
ческому обществу, и стала гражданской женой и помощницей 
Горького. Познакомились они весной 1900 года. Общие интересы, 
работа Андреевой над образами горьковских героинь в пьесах 
«На дне», «Мещане», «Дачники», «Дети солнца» — все это сде-
лало их необходимыми друг другу. 

Расставшись с первой женой Е.П.Пешковой в 1903 году, 
Горький, однако, на всю жизнь сохранил с ней дружеские отноше-
ния, они все время переписывались, писатель делился с ней свои-
ми планами и впечатлениями, помогал ей воспитывать сына, кото-
рого очень любил. В конце августа 1904 года Горький переехал 
в Петербург. В письме к Е.П.Пешковой он писал: «Сняли мы 
с Пятницким квартиру на Знаменской, 20, в доме, где была 
„Жизнь". Квартира большая, 9 комнат, очень милая и удобная, 
мешать друг другу не будем, а то я, несомненно, стеснял Кон-
стантина Петровича на Николаевской». 

Совместная работа в товариществе «Знание» очень сблизила 
Горького с Пятницким. В квартиру на Знаменской постоянно при-
ходили авторы, сотрудничавшие в «Знании». Здесь обсуждались 
новые литературные произведения и планы новых изданий. 

С 1904 года издательство стало выпускать «Сборники творче-
ства „Знание"», в которых печатались А. П.Чехов, А. С. Серафи-
мович, А.И.Куприн, В.В.Вересаев, Н.Д.Телешов, Н.Г.Гарин-



В. Ф. Комиссаржевская в домашней обстановке. Фото К. Буллы. Начало 1900-х гг. 

Михайловский, И.А.Бунин и другие. «Созвездием Большого 
Максима» называли современники писателей, сгруппировавших-
ся вокруг «Знания». На страницах сборников «Знания» публико-
вались и произведения Горького. В частности, здесь были напеча-
таны поэма «Человек», пьеса «Дачники», а в 1907 году роман 
«Мать». Сборники пользовались большой популярностью. 

10 ноября 1904 года в Драматическом театре В. Ф. Комиссар-
жевской состоялась премьера пьесы Горького «Дачники», посвя-
щенной теме «интеллигенция и народ», особенно актуальной в то 
время. В. Ф. Комиссаржевская — выдающаяся русская драмати-
ческая актриса, имевшая огромный успех в демократических 
кругах русского общества, — основала свой театр в 1904 году. 
До 1906 года он размещался в здании Пассажа, о чем напоминает 
мемориальная доска, установленная на фасаде здания со стороны 
Итальянской улицы. В наши дни здесь находится Драматический 
театр имени В. Ф. Комиссаржевской (Итальянская улица, дом 
№19) . Сама актриса жила на Английском проспекте в доме 
№27 . F ~ — _ 

Общественный резонанс пьесы был огромный. Так, Т.Л.Щеп-
кина-Куперник пишет в своих воспоминаниях, что слово «дачни-
ки» «с легкой руки Горького стало синонимом пошлости». 

Между тем в России возникла революционная обстановка. 
Самодержавная форма правления уже не устраивала не только 
малоимущие «низы» общества, но и либерально настроенную 
буржуазию. Страна остро нуждалась в политических и экономи-
ческих реформах. Наступил 1905 год... 

9 января Горький стал свидетелем расстрела мирной рабочей 
демонстрации, шедшей с петицией к царю. В этот день он рано 
утром вышел из дома, был у Троицкого и Певческого мостов, 
на Дворцовой площади и, потрясенный увиденным, вернувшись 
домой на Знаменскую, написал получившее мировую известность 
воззвание «Всем русским гражданам и общественному мнению 
европейских государств», в котором обвинял царское правитель-

Драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской 



В. Ф. Комиссаржевская в сцене и3 пьесы М. Горького «Дети солнца» в созданном ею 
Новом драматическом театре на Офицерской ул., 39. 

Фото к. Буллы. После 1904 г. 

ство в преднамеренном убийстве безоружных людей и призывал 
всех граждан России к немедленной борьбе с самодержавием. 
Позже события этого дня Горький описал в очерках «9-е января», 
«Н. Ф. Анненский» и в романе «Жизнь Клима Самгина». 

За это воззвание автор был арестован и заключен в Петро-
павловскую крепость в тюрьму Трубецкого бастиона. Состояние 
здоровья писателя резко ухудшилось. Но как только ему разреши-
ли работать, он сразу приступил к созданию пьесы «Дети солнца», 
посвященной проблеме отношений интеллигенции и народа. 
К этой теме Горький обращался в своем творчестве не раз. 

Между тем в России и за границей началась широкая кампания 
за освобождение Горького из тюрьмы. Нарастание революцион-
ных настроений в стране и давление мирового общественного 
мнения вынудили правительство 14 февраля 1905 года освободить 
писателя до суда под залог Жить в столице ему было запрещено. 

Лето 1905 года в ожидании суда Горький и М. Ф.Андреева про-
вели в Куоккале, на той Же Вилле Линтула, но при угрозе разго-
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равшейся революции царское правительство так и не решилось 
устроить суд над писателем. 

На даче у Горького бывали Ф.И.Шаляпин, А.Н.Тихонов (из-
вестный под псевдонимом Н.Серебров), А.И.Куприн, Л.Н.Анд-
реев, С. Г. Скиталец, К. П. Пятницкий, приходил И. Е. Репин. При-
езжал к Горькому Н. Г. Гарин-Михайловский. 

11 июня 1905 года Горький сообщал Е.П.Пешковой в Ялту: 
«У меня бывает сормовец—какой это дивный парнюга!.. Ну 
и вообще бывает столько, что свободен я лишь ночью». «Сор-
мовец» — П.А. Заломов, послуживший прототипом Павла Вла-
сова в романе Горького «Мать». 

После отъезда из Куоккалы Горький снова поселился на Зна-
менской улице в доме № 20 вместе с Пятницким. 

Осенью 1905 года в Петербурге стала выходить первая легаль-
ная большевистская газета «Новая жизнь». Горький не только 
выступал на страницах «Новой жизни» как литератор, но и оказы-
вал ей большую денежную помощь. ( J Q 

Редакция и контора газеты «Новая жизнь» размещались на уг-
лу Невского проспекта и набережной Фонтанки. Здание было 

М.Горький, М.Ф.Андреева, В.В.Стасов, И.Е.Репин, Н.Б.Нордман в «Пенатах» 



разрушено в годы Великой Отечественной войны. В настоящее 
время на этом участке находится дом № 68/40 по Невскому про-
спекту, построенный в послевоенные годы. Для газеты «Новая 
жизнь», просуществовавшей немногим более месяца, Горький 
написал «Заметки о мещанстве» — их публикация началась в пер-
вом номере — и статью «По поводу». 

В 1906 году Горький вместе с М. Ф.Андреевой уехал за границу 
и вернулся на родину только в 1913 году. Жить в столице Горькому 
все еще не разрешалось, и он сразу отправился на Карельский 
перешеек на станцию Мустамяки. В честь великого писателя 
станция называется теперь Горьковской. В восьми верстах от 
станции находились две небольшие финские деревни: у подножия 
высокого холма — Кирьявола, на холме — Нейвола. В наши дни 
они входят в состав поселка Горьковское. 

Самым значительным произведением из тех, над которыми 
Горький работал в Мустамяках, стала повесть «В людях». Здесь 
были созданы и восемнадцать рассказов из цикла «По Руси». 

В Мустамяках у Горького бывали писатели, артисты, деятели 
искусства, ученые. У него гостил Ф.И.Шаляпин, подолгу жили 
И.П.Ладыжников и А.Н.Тихонов, приезжали Л.Н.Андреев, 
М. М. Пришвин, Д. Д. Бурлюк, В. В. Маяковский и другие. 

Литературные и издательские дела Горького требовали частых 
поездок в Петербург, и в начале марта 1914 года писатель снял 
квартиру на Кронверкском проспекте в доме № 23. Здесь он оста-
навливался, приезжая из Мустамяк, а с начала 1917 года до осени 
1921 года жил постоянно. На фасаде дома укреплена посвященная 
Горькому памятная доска из красного гранита, выполненная 
в 1960 году по проекту архитектора М. Ф. Егорова. Дом построен 
в 1911 — 1912 годах архитектором Е.Л.Морозовым. Квартира пи-
сателя находилась на шестом этаже. 

В 1915 году Горький организовал ежемесячный литературно-
научный и популярный журнал «Летопись» и издательство «Па-
рус». Определяя направление «Летописи», он подчеркивал, что 
задачей журнала является «...борьба за интересы интернацио-
нальной, планетарной культуры против национализма, империа-
лизма и вообще одичания». 

Редакция журнала «Летопись» и издательство «Парус» на-
ходились на Большой Монетной улице (современный адрес: 
Большая Монетная улица, дом № 18). Горький снял для редакции 
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В этом доме жил М. Горький (Кронверкский пр., 23) 

большую квартиру на третьем этаже, в левой части ДО^Часп, 
окон выходила на Большую Монетную, остальные - во даюр 

Художница В.М.Ходасевич, вспоминая о своем первом посе-
щ е н и и редакции «Летописи», пишет: «Редакционный кабинет 
Г о р ь к о г о " занимал большую комнату, о б с т а в л е н н у ю удобной мебе-
лью делового типа. У окна стоял письменный стол и кожаные ко-
ричневые кресла. В глубине - большой полированный стол, ок-
руженный стульями, - очевидно для собраний и заседании. У стен 
Е л о несколько шкафов с книгами и папками». В ^ е т а а п а 
большая приемная, где стоял рояль и кресла. Здесь обычн устра 
ивались собрания писателей и л и т е р а т у р н о - м у з ы к а л ь н ы е в е ч е р а . 



К сотрудничеству в новом журнале и издательстве Горький при-
влек как известных литераторов, так и начинающих: И. А. Бунина, 
В.Я.Брюсова, М.М.Пришвина, В.Я.Шишкова, С.Н.Сергеева-
Ценского, К.А.Тренева, В.В.Маяковского. На страницах жур-
нала печатались и произведения зарубежных' прогрессивных 
писателей: Г.Уэллса, Р.Роллана, А.Франса и других. Первый 
номер «Летописи» увидел свет в декабре 1915 года, последний — 
в 1917 году. Журнал «Летопись» и издательство «Парус» в годы 
Первой мировой войны были единственными в России легальны-
ми изданиями антивоенного направления. В издательстве «Парус» 
вышел первый «Сборник пролетарских писателей». «Я крепко 
убежден,— подчеркивал Горький, — что пролетариат может со-
здать свою художественную литературу...» Здесь же были изданы 
два первых сборника Маяковского, «Статьи 1905—1916гг.» Горь-
кого. 

Еще до отъезда за границу Горький собирался выпускать в из-
дательстве «Знание» сборники национальных литератур, считая, 
что это будет способствовать сближению народов России и таким 
образом поможет им в их общей борьбе с самодержавием. 

В 1916 году издательство «Парус» выпустило первую из заду-
манных книг — «Сборник армянской литературы» под редакцией 
Горького, в переводах В.Брюсова, А.Блока, И.Бунина, К.Баль-
монта, М. Шагинян и других. Вскоре увидели свет «Сборник ла-
тышской литературы» и «Сборник финляндской литературы», 
вышедшие под редакцией Горького и Брюсова. Выпуск остальных 
книг из этой серии осуществить не удалось. 

Придавая огромное значение нравственному, гуманистиче-
скому воспитанию подрастающего поколения, Горький организо-
вал в издательстве «Парус» выпуск книг для детей. В этой работе 
принимали участие В.Я.Брюсов, А.Н.Толстой, Саша Черный. 
Иллюстрировали книги такие видные представители изобрази-
тельного искусства, как А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, С. В. Че-
хонин, Г.И.Нарбут, Ю.П.Анненков, В.В.Лебедев. 

Писатели, деятели искусства, ученые часто бывали у Горького 
на Кронверкском. Здесь можно было встретить А.И.Куприна, 
К.И.Чуковского, В.Я.Шишкова, В.В.Маяковского и многих дру-
гих. Здесь нередко пел Ф. И. Шаляпин. 

Годы жизни Горького на Кронверкском проспекте совпали 
с важнейшими событиями в истории России — Февральской ре-

Здесь размещалось издательство «Парус» (Большая Монетная ул., 1 8) 

волюцией, возвращением из эмиграции В.И.Ленина, Октябрь-
ской революцией. Многие петербургские впечатления этих лет 
получили отражение на страницах романа Горького «Жизнь Клима 
Самгина», охватывающего историю России за сорок лет — до ап-
реля 1917 года. Писатель работал над ним до конца жизни, не ус-
пев полностью закончить его. Роман «Жизнь Клима Самгина» 
завершает в творчестве писателя тему отношений интеллигенции 
и народа. 



После свержения самодержавия Горький посещал многочис-
ленные митинги и манифестации рабочих, солдат и матросов, про-
исходившие в Петрограде; бывало, и выступал на них. Они прохо-
дили и рядом с домом, где жил писатель: в Александровском парке, 
в Народном доме, располагавшемся в Александровском парке, 
в цирке «Модерн», стоявшем на том участке, который в наши дни 
занимает дом № 19 по Кронверкскому проспекту. 

23 марта 1917 года в центре Петрограда, на Марсовом поле, 
состоялась торжественная церемония захоронения в братских 
могилах останков погибших в Февральскую революцию, превра-
тившаяся в грандиозную демонстрацию солидарности трудящихся. 
В этот день на дощатой, обтянутой кумачом трибуне, сооруженной 
в центре Марсова поля, стоял и Горький. «В этом траурном шест-
вии сотен тысяч людей,— писал он в журнале «Летопись»,— 
впервые и почти осязательно чувствовалось, — да, русский народ 
совершил революцию». 

В апреле 1917 года — в период необычайно острой борьбы 
классов и партий в России — Горький организовал общественно-
литературную социал-демократическую газету «Новая жизнь», 
позаимствовав название первой легальной большевистской га-
зеты. В ее редакцию, кроме самого Горького, вошли Н.Суханов 
(Н.Н.Гиммер), В.А.Десницкий, А.Н.Тихонов. Издателем был 
А.Н.Тихонов. Первый номер «Новой жизни» вышел 18 апреля 
(1 мая) 1917 года. 

Редакция и главная контора газеты размещались в доме № 64 
на Невском проспекте. Затем редакция переехала на Шпалерную 
улицу в дом № 26, а контора осталась на Невском. 

В «Новой жизни» стали печататься А. В.Луначарский, В. Г. Ко-
роленко, В. Я. Шишков, М. М. Пришвин, на ее страницах выступал 
в защиту памятников А. Н.Бенуа, присылал свои корреспонден-
ции Р. Роллан. Газета стремилась занять надпартийную, независи-
мую ни от каких классов, групп и партий позицию. На страницах 
«Новой жизни» регулярно печатались статьи Горького под рубри-
кой «Несвоевременные мысли». В названии, безусловно, заклю-
чалась ирония — в то время писатель как раз считал мысли, вы-
сказанные в этих статьях, необычайно своевременными. 

Главный для Горького вопрос в революции — это революция 
и культура. Много размышлявший о судьбе революции в России, 
он считал тогда, что страна еще не созрела для социалистической 

Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Л. Н.Андреев в гостях у И. Е. Репина 
Бориса Годунова. в «Пенатах». 

Художник А. Я. Головин. 1912 г. Фото К. Буллы. 1905 г. 

революции, не созрела именно потому, что уровень культуры в на-
роде чрезвычайно низок. «Нам необходимо учиться, и особенно 
нужно выучиться любви к труду, пониманию его спаситель-
ности»,— писал он, так как творческое отношение к труду спра-
ведливо считал одним из основных признаков культуры. Писатель 
опасался, что в стране, где преобладающее население составляет 
крестьянство, революцию может засосать мелкобуржуазная сти-
хия. Кстати, необходимо подчеркнуть, что в вопросе о том, когда 
должна совершиться социалистическая революция, даже среди 
членов Центрального Комитета партии большевиков в 1917 году 
не было единого мнения. 

В октябре 1918 года Горький издал отдельной книгой свои 
«Несвоевременные мысли», ибо считал, что многое из высказан-
ного им в статьях под этой рубрикой долго еще будет оставаться 
актуальным. В частности, он писал, что большевиков «окружает 
атмосфера удушливой ненависти врагов, и еще хуже, еще пагуб-



нее для них — лицемерная, подленькая дружба» льстецов, проби-
вающихся к власти. Великий писатель был твердо убежден, что 
осуществить революционные идеалы могут только люди, обладаю-
щие высочайшими моральными качествами. 

Утверждая, что главнейшей целью революции является культу-
ра, Алексей Максимович подчеркивал: «...Для успеха этой работы 
следует отказаться от партийного сектантства, следует понять, что 
одной политикой не воспитаешь „нового человека", что путем пре-
вращения методов в догматы мы служим не истине, а только уве-
личиваем количество пагубных заблуждений, раздробляющих 
наши силы». 

В конце 1917 года Горький переехал на четвертый этаж того же 
дома, в большую квартиру, состоявшую из двенадцати комнат 
(планировка дома внутри с тех пор изменилась). Писатель занимал 
в ней четыре небольших проходных комнаты, в остальных жили 
М.Ф.Андреева и друзья семьи Горького. Среди них П.П.Крюч-
ков — помощник Горького, осуществлявший деловые связи писа-
теля с различными издательскими и общественными организаци-
ями, художница В.М.Ходасевич с мужем, поселившиеся здесь 
по предложению Горького и М. Ф.Андреевой в 1919 году, и неко-
торые другие. По свидетельству В.М.Ходасевич, «образовалось 
нечто вроде „коммуны"». Членами «коммуны» были и родствен-
ники М. Ф.Андреевой, жившие в верхней квартире. 

«Все мы работали в разных учреждениях — рассказывает 
в своих воспоминаниях В. М.Ходасевич, — получали скудные пай-
ки, которые приносили домой в „общий котел", и плохо, но как-то 
питались. Общее хозяйство „коммуны" вела пожилая, но очень 
энергичная женщина Анна Фоминична. Часы досуга мы проводили 
вместе, и так как были молоды, то ничуть не унывали и даже, бы-
вало, веселились. Алексею Максимовичу такое окружение нрави-
лось». 

Огромное значение Горький придавал охране художественного 
наследия России. Еще 4 марта 1917 года в квартире писателя 
на Кронверкском состоялось совещание искусствоведов, худож-
ников и деятелей искусства, на котором присутствовали А. Н. Бе-
нуа, Ф.И.Шаляпин, И.Я.Билибин, Е.Е.Лансере, К.С.Петров-
Водкин и другие — более пятидесяти человек. Один из участников 
совещания вспоминал: «Алексей Максимович обратился к нам 
с горячей речью, смысл которой был таков, что надо нам, писате-

Здание издательства «Всемирная литература» (Моховая ул., 36) 

лям, художникам, артистам, организовать охрану музеев, библио-
тек от бандитского расхищения, что это наследство мы обязаны 
сохранить для пролетариата...» 

На совещании была создана «Комиссия по делам искусства», 
перед которой ставилась задача руководства художественной жиз-
нью страны и осуществление мер по охране художественного на-
следия прошлого. Возглавил комиссию Горький. В тот же день 
было составлено воззвание к народу об охране памятников культу-
ры, опубликованное затем от имени Совета рабочих и солдатских 
депутатов. 

В сентябре 1918 года Горький организовал в Петрограде из-
дательство «Всемирная литература», вошедшее в систему Народ-
ного Комиссариата просвещения. Издательство должно было 



познакомить нового советского читателя с лучшими произведе-
ниями мировой художественной литературы XVIII—XIX веков. 
Заведующим новым издательством стал А. Н. Тихонов (Серебров). 
При издательстве «Всемирная литература» Горький создал специ-
альную коллегию, в которую вошли крупнейшие ученые и писате-
ли. Подготовкой издания книг индийской литературы руководил 
академик С. Ф. Ольденбург, арабской — академик И. Ю. Крачков-
ский, китайской — будущий академик В. М.Алексеев. 

К работе в коллегии Горький привлек А. А. Блока, Ф.Д. Батюш-
кова, Е. И. Замятина, М. Л. Лозинского, К. И. Чуковского и других 
известных литераторов. Так, А. Блоку было поручено редактирова-
ние «Избранных произведений» Г.Гейне. 

И сам Алексей Максимович, и все сотрудники издательства 
видели смысл своей огромной работы в подъеме духовной культу-
ры народа. Об этом свидетельствуют, в частности, строки из пись-
ма Н.С.Гумилева — члена редакции «Всемирной литературы». 
Именно в то время, обращаясь к литератору С. М. Городецкому, он 
писал: «Ты же знаешь о Леконте де Лиле, одном из величайших 
поэтов Франции, почему же о нем не знать рабочему и крестьяни-
ну?.. Литература и народ любовно тянутся друг к другу...» 

Редакция «Всемирной литературы» первое время размеща-
лась в доме № 64 на Невском проспекте, а затем переехала на 
Моховую улицу, в дом № 36. 19 ноября 1919 года К. И. Чуковский 
записал в дневнике: «Теперь мы собираемся уже не на Невском, 
а на Моховой... Нам предоставлены два этажа барского особняка 
генеральши Хириной. Поднимаешься по мраморной лестнице... 
Сейчас же налево — зал заседаний, длинная большая комната, 
соединенная лестницей с кабинетом Тихонова, наверху. В зале 
множество безвкусных картин — пейзажей — третьего сорта, ме-
бель рыночная, но с претензиями. Там за круглым длинным столом 
мы заседаем...» Горький вел во «Всемирной литературе» огром-
ную работу— отбирал книги для издания, внимательно прочи-
тывал переведенные тексты, предисловия, был непременным 
участником редакционных заседаний. Издательство выпустило 
произведения О.Бальзака, В.Гюго, Дж. Лондона, Г.Флобера, 
А. Франса, Ч.Диккенса и ряда других крупнейших писателей. 

Приезжавший в Советскую Россию в 1920 году английский 
писатель Г.Уэллс писал в своей книге «Россия во мгле»: «В этой 
непостижимой России, воюющей, холодной, голодной, испытыва-

Дом ученых им. М. Горького (Дворцовая наб., 26) 

ющей бесконечные лишения, осуществляется литературное начи-
нание, немыслимое сейчас в богатой Англии и богатой Америке. 
...В умирающей с голоду России сотни людей работают над пере-
водами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой 
России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступ-
но ни одному другому народу». 

По замыслу Горького «Всемирная литература» должна была 
издать сотни названий книг, но трудные условия гражданской 
войны помешали его осуществлению. В 1924 году издательство 
закрылось. Несмотря на сравнительно короткий срок своего су-
ществования, «Всемирная литература» сыграла большую роль 
в культурной жизни молодой Советской страны. 

Многое сделал Горький для сохранения научных кадров в труд-
ные первые послереволюционные годы. Возглавляя организован-
ную Совнаркомом Центральную комиссию по улучшению быта 
ученых, он явился инициатором создания Дома ученых ныне 
Дома ученых имени М.Горького Российской академии наук, раз-
местившегося в бывшем великокняжеском дворце (Дворцовая 
набережная, дом № 26). Здесь ученые получили возможность ра-
ботать, проводить научные заседания и т. п. В Доме ученых им 



выдавали продуктовые пайки, оказывали медицинскую помощь. 
Многие здесь же и жили. 

«Волшебной дудочкой Горький насвистывал песню сбора, и по-
немногу выглядывали из нор и пещер посмелевшие люди, — писал 
в воспоминаниях о Горьком К. А. Федин. — Что-то средневековое 
заключалось в появлении на свет божий умиравших цехов: выхо-
дили литераторы, отогревая замерзшие чернила, выходили уче-
ные, становясь за штативы с колбами. Горький обладал многими 
средствами влияния. Главным из них была его личность». 

Тогда же по инициативе Горького в Петрограде был создан Дом 
искусств, ставший одним из центров литературно-художественной 
жизни города и просуществовавший до 1923 года. По просьбе 
Алексея Максимовича Петроградский Совет предоставил Дому 
искусств часть бывшего особняка Елисеевых. Этот большой дом 
на Невском проспекте (дом № 15), украшенный двухъярусной ко-
лоннадой, построен в 1768—1771 годах. Со временем к нему при-
строили два жилых флигеля — один со стороны Мойки (дом 
№ 59), второй — по Большой Морскойулице (дом № 14). Во фли-
геле, выходящем на Мойку, и разместился Дом искусств. 

20 ноября 1919 года К. И.Чуковский записал в своем дневнике: 
«Итак, вчера мы открывали „Дом искусства". Огромная холодная 
квартира, в которой каким-то чудом натопили две комнаты... 
Горького не было, он болен. Все были так изумлены, когда им по-
дали карамельки, стаканы горячего чая и булочки...» Средства для 
Дома искусств выделили Петроградский Совет и Наркомпрос. 

В Доме искусств в годы гражданской войны и разрухи нашли 
приют многие деятели литературы и искусства. Разместились они 
в основном на четвертом этаже, в маленьких комнатах бывшей 
елисеевской прислуги. 

Здесь А. Грин писал «Алые паруса», О. Форш — роман «Одеты 
камнем». В Доме искусств жили и работали М. С.Шагинян, 
В.Б.Шкловский, О.Э.Мандельштам, К.А.Федин, только что 
вернувшиеся с фронтов гражданской войны молодые Н.С.Тихо-
нов, Вс. Иванов, В.А.Рождественский. Рассказывая впослед-
ствии о Доме искусств, О. Форш подчеркивала: «Редкий писатель, 
ткнув пальцем в то или другое окно, не скажет: „Здесь я жил, и пи-
сал мой том первый"». 

Существовала здесь в те годы поэтическая студия, которой ру-
ководил Н.С.Гумилев. Молодые поэты — К.Вагинов, Ф.Нап-

Здание, где размещался Дом искусств 

пельбаум и другие — читали и разбирали стихи, а потом часто 
долго еще продолжали споры о поэзии на пустынной поздними 
вечерами набережной Мойки. 

В годы гражданской войны, когда не работали многие типогра-
фии, выступления писателей с чтением своих новых произведений, 
часто еще неопубликованных, приобретали особое значение. 
В А. Рождественский подчеркивал, что Дом искусств «стал мес-
том первых открытых литературных вечеров, куда сходилась моло-
дежь чуть ли не со всего города, чтобы послушать в авторском 
исполнении свеженаписанные страницы О. Д. Форш, М. С. Шаги-
нян, К.И.Чуковского. Не проходило недели, чтобы не устраи-
валось чего-нибудь интересного...» На одном из литературных 
вечеров Горький читал только что написанные воспоминания 
о Л.Н.Толстом. 21 июня 1920 года в Доме искусств был устроен 
литературный вечер А. А. Блока. «Успех грандиозный», — записал 
К- И. Чуковский в своем дневнике. 



Санкт-Петербургский Большой драматический театр им. Г.А.Товстоногова 

Здесь А. С. Грин читал главы романа «Алые паруса», выступал 
В.В.Маяковский, А.Ф.Кони рассказывал о встречах с И.С.Тур-
геневым, Ф.М.Достоевским, Л.Н.Толстым. Возглавлявший Дом 
искусств Горький почти всегда присутствовал на этих литератур-
ных вечерах. 

В 1920 году в Доме искусств писатели принимали известного 
английского писателя-фантаста Г.Уэллса. Горького и Уэллса свя-
зывало давнее знакомство. Впервые они встретились в 1906 году 
в Америке, затем встречались в Лондоне. В Петрограде Уэллс жил 
у Горького на Кронверкском проспекте. 

В начале 1921 года в Доме искусств сложилась творческая 
группировка молодых талантливых литераторов — «Серапионовы 
братья»*, в которую вошли М. Слонимский, К. Федин, Н.Тихонов, 
М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин и другие. Они по субботам 
регулярно собирались для чтения и обсуждения своих произведе-
ний, часто бывали у Горького, который всегда проявлял огромную 
заботу о начинающих писателях. 

* «Серапионовы братья» —так назывался кружок друзей в одноименном 
романе Э. Т. А. Гофмана. 

Горький явился и одним из организаторов первого советского 
театра в Петрограде. По его инициативе при содействии А. В.Лу-
начарского, М.Ф.Андреевой и А.А.Блока был создан Большой 
драматический театр, разместившийся в здании бывшего Малого 
театра А. С. Суворина, построенного в 1876— 1878 годах по проек-
ту архитектора Л.-Ф. Фонтана. Ныне это дом № 65 по набережной 
Фонтанки. Позднее театру было присвоено имя Горького. 

С 1956 года должность главного режиссера этого театра зани-
мал Г.А.Товстоногов. Благодаря его талантливому руководству 
театр стал одним из лучших драматических театров страны, по-
лучил широкую известность за рубежом. И в настоящее время 
это Санкт-Петербургский Большой драматический театр имени 
Г. А. Товстоногова. 

Новый театр по замыслу Горького должен был стать театром 
«героической трагедии, романтической драмы и высокой ко-
медии». «Необходимо,— подчеркивал Горький,— научить людей 
любить, уважать истинно человеческое, и надо, чтобы они умели, 
наконец, гордиться собою». В труппу Большого драматического 
театра вошли выдающиеся деятели искусства: актеры Н.Ф.Мо-
нахов, Ю.М.Юрьев, режиссер А.Н.Лаврентьев, художники 

Дворец культуры им. М. Горького 



А. Н.Бенуа, М. В.Добужинский, В.АЩуко. Работала в труппе 
иМ.Ф.Андреева, сыгравшая большую роль в развитии петро-
градских театров в первые годы Советской власти. 

...Многогранная напряженная деятельность Горького привела 
к резкому ухудшению его здоровья, обострился туберкулез. В ноя-
бре 1921 года писатель уехал лечиться за границу. Вернувшись 
в Советский Союз весной 1928 года, Горький предпринял боль-
шую поездку по стране. Начал он ее с посещения Ленинграда, куда 
приехал 30 августа. Ленинградцы с радостью ждали приезда пи-
сателя и заранее стали готовиться к торжественной встрече. 
Но именно для того, чтобы избежать ее, Горький пересел на стан-
ции Любань в пригородный поезд. Его не узнали ни в вагоне, ни 
в толпе пассажиров на вокзале. Писателя это даже несколько 
удивило и очень позабавило. Так он и прибыл в гостиницу 
«Европейская», расположенную в самом центре города, где его 
уже с беспокойством ждали. И сразу же в гостиницу стали прихо-
дить многочисленные делегации. 

В первый день своего пребывания в Ленинграде Горький зна-
комился с самыми разными сторонами жизни города. В после-
дующие дни писателю нездоровилось, и он почти не выходил 
из гостиницы. Зато его ежедневно посещали делегации рабочих, 
служащих, студентов, школьников. 

Посещали его и ленинградские писатели: К.И.Чуковский, 
С.Я.Маршак, Л.Пантелеев и другие. 7 сентября писатель уехал 
в Москву, где жил после возвращения из-за границы. Горький 
приезжал в Ленинград еще дважды — в 1929 и 1931 годах — и оба 
раза останавливался в гостинице «Европейская». 

8 июля 1929 года Горький посетил Московско-Нарвский Дом 
культуры (ныне Дворец культуры имени М.Горького), располо-
женный у Нарвских ворот. Его современный адрес: площадь 
Стачек, дом № 4. Построенный в 1925—1927 годах архитекторами 
А. Гегелло и Д. Кричевским Московско-Нарвский Дом культуры 
явился первым в стране крупным сооружением подобного назна-
чения. Здесь Горький выступил с речью перед профсоюзными ак-
тивистами. Строки, написанные им в тот день в книге почетных 
посетителей, высечены на мраморной доске, укрепленной на фа-
саде здания: «Работе таких очагов культуры я желаю силы, кото-
рой обладает огонь, превращая железную руду в сталь. Точно так 
же, как из стальной массы руки рабочих создают швейную иглу, 



перо для писателя, резец и сложнейшие машины, — так же рабо-
чий класс должен создать из плоти своей мастеров и художников 
культуры. М.Горький». 

С Ленинградом Горького связывали и дела по организации та-
ких задуманных им изданий, как «История гражданской войны», 
«История фабрики заводов», серия «Библиотека поэта», журнал 
«Литературная учеба», основанный в помощь начинающим писа-
телям. С 1930 по 1934 год журнал выходил в Ленинграде 
затем — до 1941 года — в Москве. 

В сентябре 1931 года в гостинице «Европейская» у Горького 
состоялось совещание ленинградских литераторов, на котором 
присутствовали Ю.Н.Тынянов, В.А.Каверин и многие другие пи-
сатели. По словам В.А.Каверина, «шел разговор о создании 
„Библиотеки поэта", а в сущности — о генеральном пересмотре 
всей русской поэзии». Горький говорил тогда: «Я забочусь о том, 
чтобы все богатство русской поэзии было охвачено нами». Так 
было положено начало созданию уникального, продолжающего 
пополняться и в наши дни, своду памятников отечественной поэ-
зии, охватывающему литературу от народного эпоса и народной 
лирики до творчества поэтов XX века. На организационном собра-
нии обсуждались предварительные планы и принципы издания. 
Праздником участников издания и любителей поэзии стал выход 
в 1933 году первой книги этой серии — «Державин. Стихотво-
рения». 

И в последние годы жизни великого писателя его связь с Ле-
нинградом оставалась очень тесной, несмотря на то, что после 
1931 года он здесь уже не бывал. В 1934 году ленинградцы избра-
ли Горького депутатом Ленсовета, а в 1935—делегатом трудя-
щихся Ленинграда на XVI Всероссийский и VII Всесоюзный съез-
ды Советов. 

...На пересечении Кронверкского проспекта с Каменноост-
ровским, в небольшом сквере, стоит памятник М.Горькому, тор-
жественно открытый в 1968 году —к 100-летаю со дня рождения 
писателя (ск. В.В.Исаева и М.Р.Габе, арх. Е.А.Левинсон). 

Напротив, в Александровском парке, расположена станция 
метро «Горьковская». Рядом, на Кронверкском проспекте, —дом 
№ 23, где когда-то жил писатель. И когда смотришь на памятник, 
кажется, что Горький только что вышел из дому и идет по городу^ 
с которым его так многое связывает. 

МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ 

В ноябре 1880 года у ректора Петербургского университета 
А.Н.Бекетова родился внук Саша —будущий поэт Александр 
Блок. Семья Бекетовых занимала казенную квартиру в ректор-
ском доме Петербургского университета (Университетская набе-
режная, дом № 9). 

А. НТБёкётов — выдающийся ученый-естественник, «отец рус-
ской ботаники», как его часто называли, пользовался большой 
любовью и уважением студенческой молодежи. 

В большой семье Бекетовых любили литературу, искусство, 
духовная жизнь семьи была пронизана либеральными взглядами. 
Тетка А.Блока и его первый биограф М.А.Бекетова писала: 
«Общим свойством моих родителей было пренебрежение к зем-
ным благам и уважение к духовным ценностям. ...Пошлость, скука 
и общепринятая шаблонность совершенно отсутствовали в атмо-
сфере нашего дома. Таков был дух той семьи, в которой воспиты-
вался поэтический дар Александра Блока». 

Одна из дочерей Бекетовых, любимица семьи, Александра 
Андреевна, вышла замуж за профессора-юриста А. Л. Блока. 
Венчались они в университетской церкви. Прекрасно образован-
ный, А. Л. Блок поражал всех знавших его широчайшей эрудици-
ей. Он вообще был человеком разносторонне талантливым, но 
оказался очень тяжелым в семейной жизни. Брак распался, 
и Александра Андреевна, уже ожидавшая ребенка, вернулась 
в ректорский дом. 

Все Бекетовы буквально боготворили мальчика. Очень живой 
и стремительный в детстве, Блок бегал по всему ректорскому 



дому, любил в комнатах, выходивших окнами на Неву, ожидать 
выстрела пушки из Петропавловской крепости, возвещавшей 
о наступлении полдня. А весной, стоя на подоконнике, подолгу 
следил за лодками, барками и пароходами, идущими по Неве. 
И, может быть, именно с тех пор — с самого раннего детства — 
в душу будущего поэта запал образ плывущего корабля как свое-
образный символ романтики. Всю жизнь потом Блок любил ри-
совать корабли, а в его творчестве корабль стал символом 
стремления к неведомому и прекрасному. 

Через много лет в своем последнем стихотворении «Пушкин-
скому Дому», созданном незадолго до смерти, Блок дал описание 
этой части города: 

Это — звоны ледохода 
На торжественной реке, 
Перекличка парохода 
С пароходом вдалеке. 
Это—древний Сфинкс, глядящий 
Вслед медлительной волне, 
Всадник бронзовый, летящий 
На недвижном скакуне. 

В 1883 году в связи с наступившей в стране реакцией, последо-
вавшей за разгромом «Народной воли», А. Н. Бекетов, известный 
в правительственных кругах своими либеральными взглядами, 
был смещен с поста ректора Петербургского университета, и се-
мья была вынуждена покинуть квартиру в ректорском доме. 
В 1974 году на фасаде этого дома, обращенном в университетский 
двор, установлена белая мраморная мемориальная доска (арх. 
Т. Н.Милорадович). Надоске надпись: «В этомдоме 16/28 ноября 
1880 года родился Александр Блок». 

Семья Бекетовых сменила несколько квартир, о которых Блок 
впоследствии писал: «Смутно помню я большие петербургские 
квартиры с массой людей, с няней, игрушками и елками...» 

В 1889 году мать Блока вторично вышла замуж за поручика 
лейб-гвардии Гренадерского полка Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттуха 
и вместе с девятилетним сыном переехала в офицерский корпус 
Гренадерских казарм, где жил Кублицкий (Петроградская набе-
режная, дом № 44). 

Военный городок Гренадерского полка, сооруженный в начале 
XIX века по проекту архитектора Л. Руска, располагался на 

Петербургской стороне, там, где ти-
хая извилистая речка Карповка берет 
свое начало из Большой Невки. В его 
состав входили солдатские казармы, 
офицерский корпус и другие построй-
ки. Парадный фасад бывшего офицер -
ского корпуса, украшенный мощной 
дорической колоннадой, выходит на 
Большую Невку. 

Первоначально трехэтажное , зда-
ние в советское время было надстрое-
но четвертым этажом. Изменилась 
и внутренняя планировка его поме-
щений. 

25 ноября 1980 года, в связи с ши-
роко отмечавшимся 100 - летием со дня А д Б л о к 

рождения Блока , на фасаде бывшего 
офицерского корпуса Гренадерских ка -
зарм была торжественно открыта мемориальная доска с надписью: 
«В э т о м д о м е с 1889 по 1906 год ж и л поэт Александр Б л о к » . 

За семнадцать лет жизни Блока в Гренадерских казармах 
Кублицкие сменили три квартиры. Все они находились в левой 
части здания. Сначала жили в третьем этаже , потом переехали 
на второй. 

Место , где находились Гренадерские казармы, в то время было 
такой глухой окраиной, что д а ж е извозчики не всегда соглашались 
туда ехать. Конка же ходила только до Сампсониевского моста. 
Рядом, за речкой Карповкой, на Аптекарском острове, начиналась 
территория Ботанического сада, где Александр любил гулять 
не только в годы жизни в Гренадерских казармах, но и позднее. 

Из Гренадерских казарм Б л о к пешком ходил во Введенскую 
мужскую гимназию, размещавшуюся на Б о л ь ш о м проспекте 
Петербургской стороны (дом № 3 7 ) . Здесь Александр проучился 
семь лет — с 1891 по 1898 год. Сейчас на этом месте стбит новый 
дом. 

Улицы, по которым обычно л е ж а л путь Блока-гимназиста , 
Б о л ь ш а я Монетная , Б о л ь ш а я Пушкарская , Б о л ь ш о й проспект -
выглядели тогда совершенно по-другому. Несмотря на близость 
к центру, Петербургская сторона напоминала захолустный уезд-



ный городок: приземистые деревянные дома с палисадниками, де-
ревянные мостки вместо тротуаров, много незамогценных улиц, 
непролазно грязных весной и осенью и занесенных сугробами зи-
мой... 

На этом фоне каменное трехэтажное здание Введенской гимна-
зии воспринималось как довольно внушительное. И только когда 
в 1897—1903 годах был построен постоянный Троицкий мост — 
вместо наплавного, Петербургская сторона стала интенсивно за-
страиваться пяти-шестиэтажными каменными домами. 

Окончив гимназию, Блок поступил на юридический факультет 
Петербургского университета. Увлекавшийся литературой, поэ-
зией, с детских лет писавший стихи, с удовольствием игравший 
в любительских спектаклях, Блок все яснее начинал понимать, что 
юриспруденция навсегда останется для него областью совершенно 
чуждой, и в 1901 году перешел на славяно-русское отделение ис-
торико-филологического факультета. Занятия захватили молодого 
поэта, он не пропускал ни одной лекции, был необычайно аккура-
тен в ведении конспектов. 

Общие литературные интересы сблизили Блока с начинающи-
ми поэтами, студентами того же факультета Л.Д.Семеновым, 
С.М.Городецким и другими. С.М.Городецкий впоследствии стал 
известным литератором. Первый же сборник его стихов «Ярь», 
вышедший в свет в 1907 году, принес автору широкую извест-
ность. 

Рассказывая о своем знакомстве с Блоком, состоявшемся 
в 1903 году, Городецкий писал: «...Со мной на одной парте 
рядом — стройный студент с соломенно-пепельными, слегка вью-
щимися волосами над высоким и нешироким матовым лбом, 
с светло-серыми глазами, вдруг раскрывающимися, как окно 
в пустыню, с тонким правильным носом и красивым, слегка скорб-
ным ртом. Он затянут в темно-зеленый сюртук, безупречно обле-
гающий его сильный стан...» 

Городецкий стал часто бывать у Александра. В своих воспоми-
наниях он дал описание комнаты Блока: «Мы вошли в небольшую 
белую узкую комнату. 

У стены против двери стоял длинный диван. Блок тотчас сооб-
щил, что это диван от бабушки, и на нем сиживал Достоевский. 
Между диваном и окном простой письменный стол со стопкой ак-
куратно нарезанных четвертушек бумаги, на которых — не боль-

Ректорский дом университета (Университетская наб., 9) 

ше трех-четырех строф — Блок писал и начисто переписывал 
стихи...» 

Блок в юности был очень далек от захвативших студенчество 
настроений, связанных с общественным подъемом, начавшимся 
в России на рубеже веков. И вместе с тем поэт, обладавший уди-
вительно тонкой интуицией в восприятии окружающего, уже тогда 
ошущал неблагополучие, тревогу, которыми была пронизана рос-
сийская действительность, приближение грандиозных историче-
ских катастроф. Не случайно Петербург, постоянно присутствую-
щий в его поэзии, в то время у него «город тревожный». 

Жизнь в Гренадерских казармах на окраине города давала 
Блоку глубокое ощущение двойственности Петербурга. Он посто-
янно видел фабричные и заводские корпуса, дымившие трубы, 
вереницы маленьких фигурок, спешивших к воротам фабрик и за-
водов. Одна из фабрик — тюлегардинная — стояла рядом с офи-
церским корпусом Гренадерских казарм, с той стороны, где жил 
Блок. Это мрачное здание из красного кирпича сохранилось 
до наших дней. Совершенно конкретными впечатлениями навеяно 



стихотворение Александра Блока «Фабрика», написанное в нояб-
ре 1903 года: 

В соседнем доме окна жолты. 
По вечерам — по вечерам 
Скрипят задумчивые болты, 
Подходят люди к воротам. 
И глухо заперты ворота, 
А на стене — а на стене 
Недвижный кто-то, черный кто-то 
Людей считает в тишине. 
Я слышу всё с моей вершины: 
Он медным голосом зовет 
Согнуть измученные спины 
Внизу собравшийся народ. 
Они войдут и разбредутся, 
Навалят на спины кули. 
И в жолтых окнах засмеются, 
Что этих нищих провели. 

Со своей поэтической «вершины» Блок сочувствует этим «ни-
щим». Интересно напомнить, что в 1904 году стихотворение 
«Фабрика» было запрещено цензурой, и впервые оно появилось 
в печати в 1905 году в альманахе «Гриф». 

Весной в привычный городской пейзаж врывалась радостная 
нота: на Большой Невке весело звенели льдины, на берегу, полого 
спускавшемся к воде, виднелись костры — возле них смолили лод-
ки. В один из таких весенних мартовских дней родилось стихотво-
рение: 

Мне снились веселые думы, 
Мне снилось, что я не один... 
Под утро проснулся от шума 
И треска несущихся льдин. 
Я думал о сбывшемся чуде... 
А там, наточив топоры, 
Веселые красные люди, 
Смеясь, разводили костры: 
Смолили тяжелые челны... 
Река, распевая, несла 
И синие льдины, и волны, 
И тонкий обломок весла... 

Офицерский корпус Гренадерских казарм (Петроградская наб., 44) 

Двойственно относился Блок к Петербургу. Он писал: «Самым 
страшным и царственным городом в мире остается, по-видимому, 
Петербург». Поэт любил этот городлюбовью, полной восхищения 
его величественной, неповторимой красотой. И одновременно 
Александру Александровичу был ненавистен Петербург. Ведь 
именно здесь, в российской столице, особенно остро ощущался 
всегда отвратительный для поэта пышный расцвет буржуазной 
потребительской идеологии и пошлости. Не случайно он не любил 
Невский проспект. В одном из своих стихотворений 1904 года 
Блок писал: «В этот город торговли небеса не сойдут». 

Поэту хотелось верить, что можно вырваться из этого пошлого 
«города торговли» и в единении с природой, в тишине петербург-
ских пригородов найти покой и гармонию. Вот почему он любил 
бывать в Озерках, в Шувалово, которые были тогда известными 
дачными местами под Петербургом. В Озерках Блок написал став-
шее широко известным стихотворение «Незнакомка», под кото-
рым поставил дату его создания •— 24 апреля 1906 года. 

Подолгу бродил он по низкому болотистому берегу Финского 
залива за Старой Деревней — в то время это был пригород 



Д. С. Мережковский 3. Н. Гиппиус. Рисунок Л. С. Бакста 

Петербурга, сейчас — район новой застройки за Приморским 
проспектом. Сильный, выносливый, Александр Александрович 
проходил много километров, пешком доходил до поселка Лахта, 
а зачастую и дальше. 

В пору жизни в Гренадерских казармах у Блока появилось нема-
ло литературных знакомств и связей. К 1902 году относится его 
появление в салоне писателя Д.С.Мережковского и его жены, 
3. Н. Гиппиус, публиковавшей свои стихи под псевдонимом Антон 
Крайний. 

Впервые Блок пришел к ним 26 марта 1902 года, чтобы запи-
саться на одну из публичных лекций Д.С.Мережковского. Они 
жили в то время в доме, широко известном в Петербурге как «дом 
Мурузи». Этот огромный пятиэтажный дом, принадлежавший 
когда-то князю А.Д. Мурузи, стоит на углу Литейного проспекта 
и бывшей Пантелеймоновской (ныне Пестеля) улицы. Его совре-
менный адрес: Литейный проспект, дом № 24. 

Здание построено в 1874—1885 годах по проекту архитекторов 
А. К- Серебрякова и П. И. Шестова, оформивших его фасады 
в «мавритано-турецком стиле». Мережковские занимали квар-
тиру на четвертом этаже, выходившую окнами на Спасо-Пре-
ображенский собор. 

В доме Мурузи Мережковские прожили около четверти века. 
В разное время у них бывали А.Белый, В.Розанов, Н.Бердяев, 
В. Брюсов, Вяч. Иванов, А. Бенуа, С.Дягилев, В. Серов, А. Керен-
ский, Б. Савинков и другие. Блок стал частым посетителем лите-
ратурных собраний у Мережковских. В большинстве своем это 
были яркие представители творческой интеллигенции, которые 
остро ощущали трагизм эпохи, надвигающейся на Россию истори-
ческой драмы. Они искали выход из окружающей действительнос-
ти, мира мещанства, буржуазной пошлости и жестокости в рели-
гии, философии, новых формах искусства. 

Период конца XIX — первых десятилетий XX века принято на-
зывать Серебряным веком в культуре России. Он длился совсем 
недолго, всего около четверти столетия и фактически завершился 
после Октябрьской революции. Если Золотой век выразил себя 
наиболее полно в литературе, и прежде всего в романе, то 

Дом А. Д. Мурузи (Литейный пр., 24) 



Серебряный век дал яркие образцы в литературе, драматургии, 
музыке, изобразительном искусстве, архитектуре. Серебряный 
век— литературно-художественное и религиозно-философское 
Возрождение начала XX века — прежде всего явление петербург-
ской культуры, которое наложило свой отпечаток на многие сторо-
ны духовной жизни общества. Молодой поэт внимательно вслу-
шивался в литературные и философские споры, обычно не 
принимая в них участия, иногда читал свои стихи. 

В мартовском за 1903 год номере религиозно-философского 
журнала «Новый путь», совсем недавно основанного Мереж-
ковскими, Блок впервые выступил в печати. Здесь были помеще-
ны десять стихотворений, под которыми стояла подпись: «Алек-
сандр Блок». 

В литературном отделе журнала публиковали свои произведе-
ния В.Брюсов, К.Бальмонт, А.Белый, Ф.Сологуб, А.Ремизов, 
Вяч. Иванов, М.Арцыбашев, Г.Чулков и другие. 

Блок стал печататься и в журнале «Вопросы жизни», и в 
«Журнале для всех» у В. С.Миролюбова, и в других петербург-
ских изданиях. 

И наконец, в октябре 1904 года, датированная уже следующим, 
1905 годом, в московском издательстве «Гриф» вышла в свет пер-
вая книга Блока — «Стихи о Прекрасной Даме», с которой нача-
лась его литературная известность. 

Многие стихи книги посвящены жене поэта Любови Дмитриев-
не Блок — младшей дочери известного ученого Д. И. Менделеева. 
Когда маленький Блок еще жил в ректорском доме, а семья 
Менделеевых занимала казенную квартиру в главном здании 
университета, дети гуляли вместе. Встречи раннего детства не ос-
тались в памяти, и через много лет молодые люди заново встре-
тились летом 1898 года в имении Менделеевых Боблово, рас-
положенном сравнительно недалеко от Шахматова — имения 
Бекетовых в Клинском уезде Московской губернии. Блок страстно 
увлекся девушкой. Это было глубокое и необыкновенно возвы-
шенное чувство. Оно преображало обыденность, все вокруг каза-
лось сказкой... И рождались стихи: 

Ты в белой вьюге, в снежном стоне 
Опять волшебницей всплыла, 
И в вечном свете, в вечном звоне 
Церквей смешались купола. 

25 мая 1903 года в университет-
ской церкви, где когда-то крестили 
Блока, состоялось обручение его 
с Л.Д.Менделеевой. Венчались они 
в августе 1903 года в церкви села 
Тараканова близ Шахматова. 

После свадьбы Блок с женой жил 
в Гренадерских казармах. «Комнаты 
Блока в квартире отчима,—расска-
зывала М. А. Бекетова, — составля-
ли как бы отдельную квартиру: рас-
положены они были в стороне и 
попадать туда можно было только 
из передней. 

Большая спальня, окнами на на-
бережную, а прямо из передней — 
маленький кабинет, выходивший 
окном в светлый казарменный кори-
дор. Нижние стекла окна заклеили 
восковой бумагой с изображениями рыцаря и дамы в красках. 
Получалось впечатление яркой живописи на стекле. Мебель в ка-
бинете старая, вся бекетовская. Письменный стол — бабушкин, 
служивший поэту и впоследствии, во всю его остальную жизнь. 
Дедовский диван, мягкие кресла и стулья, книжный шкаф. 
На полу — восточный ковер». 

Высокий духовный настрой Блока, свойственное его натуре 
своеобразное рыцарство, о котором пишут современники, окра-
шивали в определенный оттенок и его домашнюю жизнь. «С оби-
тателями квартиры, — вспоминает Вл. Пяст, — так гармонирова-
ли сцены из рыцарской жизни на прозрачной цветной бумаге, 
которыми были оклеены нижние стекла высоких окон». 

В Гренадерских казармах у Блока, кроме уже упоминавшихся 
Вяч. Иванова, С. Городецкого, Вл. Пяста, бывали многие другие 
литераторы, в том числе Андрей Белый (псевдоним Б.Н.Буга-
ева)— поэт и прозаик, автор широко известного романа «Пе-
тербург». 

Наиболее близки они был и в 1904 - 1 9 0 5 годах, позже — вплоть 
до смерти Блока — их отношения носили очень неровный ха-
рактер. 



В январе 1905 года Андрей Белый привез в Гренадерские ка-
зармы знакомиться с Блоком Вяч. Иванова, длительное время 
жившего за границей и только что вернувшегося в Россию. 
В. И. Иванов с осени 1905 года стал устраивать у себя по средам 
еженедельные собрания литераторов, художников, артистов, уче-
ных. «Среды» Иванова с небольшими перерывами продолжались 
до 1912 года и играли большую роль в жизни столичной интелли-
генции. Посещал их и Блок. 

Вяч. Иванов жил рядом с Таврическим садом, на углу Тавриче-
ской и Тверской улиц, в последнем этаже шестиэтажного углового 
дома. В те годы это был дом № 25 по Таврической улице. 

В 1913—1914 годах нумерация изменилась, и ньше адрес дома 
другой — Таврическая, дом № 35. До сих пор сохранилась башня, 
завершающая скругленный угол здания. Квартира Иванова, нахо-
дившаяся как раз в угловой части дома, не случайно получила 
среди литераторов название «башня». 

В.И.Иванов и его жена Л.Д.Зиновьева-Аннибал, тоже писа-
тельница, были людьми необыкновенно общительными, и в их 
квартире постоянно толпились литераторы, художники, многие 
из которых подолгу жили здесь. Причем иногда это были люди 
мало знакомые хозяевам, а подчас и просто незнакомые. «Среды» 
Вяч. Иванова, скорее, можно было бы назвать «четвергами», так 
как их участники собирались обычно к полуночи и разъезжались 
под утро. 

Здесь можно было встретить философа Н. А. Бердяева, 
Д. С. Мережковского и 3. И. Гиппиус, С. М. Городецкого, А. М. Ре-
мизова, поэта и композитора М. А. Кузмина, художников М. В. До-
бужинского и К.А.Сомова, В.Э.Мейерхольда. Часто именно 
здесь получали первую оценку произведения молодых писателей 
и поэтов, к которым Вяч. Иванов относился очень внимательно 
и доброжелательно. 

В «башне» Вяч. Иванова в 1906 году Блок читал свою знамени-
тую «Незнакомку». К.И.Чуковский рассказывает в своих воспо-
минаниях: «Я помню ту ночь, перед самой зарей, когда он впервые 
прочитал „Незнакомку",— кажется, вскоре после того, как она 
была написана им. ...Из Башни был выход на пологую крышу, 
и в белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты... 
вышли под белесое небо, и Блок, медлительный, внешне спокой-
ный, молодой, загорелый (он всегда загорал уже ранней весной), 

взобрался на большую железную раму, соединявшую провода те-
лефонов, и по нашей неотступной мольбе уже в третий, в четвер-
тый раз прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, 
глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом. И мы, 
впитывая в себя ее гениальную звукопись, уже заранее страдали, 
что сейчас ее очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно дли-
лось часами, и вдруг, едва только произнес он последнее слово, из 
Таврического сада, который был тут же, внизу, какой-то воздуш-
ной волной донеслось до нас многоголосое соловьиное пение». 



Весной 1906 года Блок окончил Петербургский университет, 
получив диплом первой степени. А 2 сентября того же года 
Александр Александрович и Любовь Дмитриевна уехали из Грена-
дерских казарм. Они сняли квартиру на Петербургской стороне, 
на Лахтинской улице, рядом с Большим проспектом, неподалеку 
от Введенской гимназии. 

К этому времени на Большом проспекте и прилегающих к нему 
улицах появилось довольно много каменных доходных домов. 
В одном из них и поселился поэт. Этот пятиэтажный дом (Лах-
тинская улица, дом № 3), сохранившийся до наших дней, внешне 
почти не изменился. Квартира — позже перестроенная — находи-
лась на последнем этаже. Здесь Блок прожил до весны 1907 года. 

«В трех небольших комнатах,— пишет в своих воспоминаниях 
М. А. Бекетова, — Блоки устроились уютно. Вещей у них было не-
много, средства были крайне скудные, но вся атмосфера их жилья 
дышала обычной милой своеобразностью». Окна квартиры выхо-
дили в узкий и сумрачный двор-колодец, откуда гулко доносились 
крики старьевщиков, точильщиков, звуки шарманки и заунывное 
пение уличных певцов. 

Здесь, на Лахтинской, в демократической части города, Пе-
тербург снова предстал перед Блоком своей далеко не парадной 
стороной. И эта часть города, со всей спецификой ее жизни, орга-
нически вошла в блоковские стихи. Характерны их названия: 
«На чердаке», «Окна во двор» и др. Поэт объединил их в единый 
цикл под названием «Мещанское житье». 

На Лахтинской Блок написал драмы «Король на площади» 
и «Незнакомка», цикл стихов «Снежная маска» и другие произве-
дения. В этот период жизни вышел второй сборник стихов 
поэта — «Нечаянная радость». 

В эту же зиму произошло знаменательное в жизни Блока 
событие — его пьеса «Балаганчик» была поставлена в театре 
В. Ф. Комиссаржевской. Тогда же он и познакомился с этой вели-
кой русской драматической актрисой, талант которой ценил очень 
высоко. 

Пьеса «Балаганчик» была поставлена В.Э.Мейерхольдом — 
ярким, талантливым режиссером, искавшим новых путей в искус-
стве. Музыку к спектаклю написал М. А. Кузмин. В то время, когда 
готовился к постановке «Балаганчик», Блок бывал у М. Кузмина, 
который жил тогда в доме № 34 на Суворовском проспекте. 

В этомдоме А. А. Блок снимал квартиру (Лахтинская ул., 3) 

Блок очень тесно сотрудничал с театром Комиссаржевской. Он 
вообще очень любил театр, в юности играл в любительских спек-
таклях и профессию актера считал одной из самых привлекатель-
ных. Часто артисты театра Комиссаржевской собирались у поэта 
на Лахтинской улице. 

Здесь бывали В.Э.Мейерхольд, молодые актрисы Н.Н.Воло-
хова и В.П.Веригина, участвовавшие в спектакле «Балаганчик», 
и другие. Приходили и писатели — Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, 
М.Кузмин, Г.Чулков, С.Городецкий, Вл. Пяст. 

В апреле 1907 года художник К А. Сомов написал на Лахтин-
ской портрет Блока, заказанный журналом «Золотое Руно». 



М. А. Кузмин. Акварель К. А. Сомова В. Э. Мейерхольд 

Это было время романтического увлечения Блока Н.Н.Воло-
ховой. Зимними вечерами, когда заснеженный город в освещении 
фонарей казался преображенным и словно сказочным, они от-
правлялись в любимые уголки Петербурга. 

Метели, вьюги, беспокойно кружившийся снег — все это было 
созвучно свойственному душе Блока беспокойному состоянию. 
Не случайно он обычно описывал зимний Петербург. «Часто 
после спектакля, — рассказывала впоследствии Н. Н. Волохова, — 
мы совершали большие прогулки, во время которых Александр 
Александрович знакомил меня со „своим городом", как он его на-
зывал. Минуя пустынное Марсово поле, мы поднимались на Тро-
ицкий мост и, восхищенные, вглядывались в бесконечную цепь 
фонарей, расставленных, как горящие костры, вдоль реки и теряв-
шихся в мглистой бесконечности. Шли дальше, бродили по окраи-
нам города, по набережным, вдоль каналов, пересекали мосты. 
Александр Александрович показывал мне все места, связанные 
с его пьесой „Незнакомка"». 

Н. Н. Волоховой Блок посвятил цикл «Снежная маска», в кото-
рый вошли тридцать стихотворений, написанных в едином порыве 

в течение двух недель в январе 1907 года. Вышедшая в свет отде-
льной книгой в апреле 1907 года «Снежная маска» открывалась 
словами: «Посвящаю эти стихи ТЕБЕ, высокая женщина в чер-
ном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего 
снежного города». 

Осенью 1907 года Блок переехал с Петербургской стороны 
на Галерную улицу, протянувшуюся параллельно Неве, пере-
секающую Благовещенскую площадь (ныне площадь Труда). 
Неширокая, застроенная доходными домами, улица выглядит до-
вольно мрачно, и трудно представить, что здесь же, совсем рядом, 
пролегли нарядные набережные Невы. Старинный дом Дервиза 

Дом Дервиза (Галерная ул., 41) 



(Галерная улица, дом №41), где Блок прожил до апреля 1910 года, 
стоит рядом с площадью. Перестроенное внутри, внешне здание 
не изменилось. 

Квартира Блока находилась на втором этаже, окна ее смотрели 
в узкий двор, где росли молодые деревца. Вход в квартиру был 
со двора. Квартира состояла из четырех небольших комнат, распо-
ложенных вдоль коридора. Позже из двух комнат сделали одну 
большую, а когда в начале 1910 года некоторое время с Блоком 
жила его мать, приехавшая из Ревеля (ныне Таллинн), где в то 
время служил отчим Александра Александровича Кублицкий, к 
квартире были присоединены еще две комнаты. 

Трудные это были годы... Наступившая после поражения пер-
вой русской революции реакция ощущалась во всех областях жиз-
ни. 23 июля 1908 года Блок писал жене из Петербурга: «Едва ли 
в России были времена хуже этого». Это не могло не повлиять 
на поэта. Тоска, отчаяние гнали его из дому. По его собственным 
словам, он вел тогда «бродяжническую жизнь», пытаясь найти 
забвение в долгих скитаниях по окрестностям Петербурга, в вине, 
в увлечении цыганщиной, что получило отражение в его творче-
стве. В это время Блок создал циклы стихов «Вольные мысли» 
и «Страшный мир». 

Широко известно стихотворение Блока «В ресторане», напи-
санное 19 апреля 1910 года. Оно связано с популярным в то время 
пригородным рестораном «Вилла Родэ» (Родэ — фамилия вла-
дельца ресторана). Деревянное здание «Виллы Родэ», не сохра-
нившееся до наших дней, стояло на берегу Большой Невки, там, 
где берет начало Приморский проспект. Сейчас на этом участке 
сквер, обнесенный оградой. 

В эти же годы Блок стал часто выступать с публичными лекци-
ями и докладами. Так, например, в одном из докладов 13 ноября 
1908 года «Россия и интеллигенция» он подчеркнул, что трагедия 
России в «недоступной черте», существующей между интеллиген-
цией и народом. Именно в эти годы Блок определяет главную тему 
своего творчества — тему России. На Галерной создавались стихи, 
вошедшие в цикл «Родина», среди них — стихотворение «Рос-
сия». 

В ноябре 1910 года Блок и Любовь Дмитриевна снова посели-
лись на Петербургской стороне, на углу Большой и Малой 
Монетной улиц. Этот шестиэтажный угловой дом сохранился до 

Здание, где находилась квартира А. А. Блока (Малая Монетная ул., 9) 

нашего времени (Малая Монетная улица, дом №9). Квартира 
состояла из четырех комнат. Была еще и отдельная комната для 
прислуги. Кабинет поэта имел балкон. Просторная, очень светлая 
квартира нравилась Блоку. Из окон шестого этажа открывался вид 
на ближайший квартал и Каменноостровский проспект. 

С весны 1910 года Блок стал посещать «авиационные недели». 
Предчувствуя, что XX век принесет человечеству невиданные от-
крытия в области техники, он проявлял большой интерес к первым 
полетам на аэропланах. 

В 1910-х годах, когда началось бурное развитие авиации в Рос-
сии, вблизи Петербурга существовало два аэродрома: один в Гат-
чине, другой, построенный осенью 1910 года,— на так называе-
мом Комендантском поле. В наши дни бывшее Комендантское 
поле — городской район новой застройки, расположенный слева 
от Коломяжского проспекта. Справа от проспекта находился 
Коломяжский ипподром, где Блок также бывал. 



Поэта глубоко волновал вопрос: что же даст людям то новое, 
что пришло в жизнь в XX веке? 

Что ж, человек? — За ревом стали, 
В огне, в пороховом дыму, 
Какие огненные дали 
Открылись взору твоему? 
О чем — машин немолчный скрежет? 
Зачем — пропеллер, воя, режет 
Туман холодный — и пустой? 

писал он в поэме «Возмездие», работать над которой начал в 1910 
году. Работа над ней с большими перерывами продолжалась и в 
последующие годы. В 1911 году Блок читал поэму в «башне» 
Иванова. 

Так же, как в свое время А. С. Пушкин в поэме «Медный всад-
ник», Блок, размышляя об историческом пути развития России, 
обращался к Петербургу. Он писал в «Возмездии»: 

О, город мой неуловимый, 
Зачем над бездной ты возник? 

В поэме «Возмездие» Блок, как и некоторые его современ-
ники — Мережковский, Ахматова, Г. Иванов, пишет о своем пред-
чувствии трагизма наступившего XX века: 

Двадцатый век... еще бездомней, 
Еще страшнее жизни мгла 
(Еще страшнее и огромней 
Тень Люциферова крыла)... 
И отвращение от жизни, 
И к ней безумная любовь, 
И страсть и ненависть к отчизне... 
И черная, земная кровь. 
Сулит нам, раздувая вены, 
Все разрушая рубежи, 
Неслыханные перемены, 
Невиданные мятежи... 

В повседневной жизни города Блок все время ощущал прояв-
ления того неблагополучия и противоестественности, которыми 
была проникнута российская действительность. 

Здание, где размещалось издательство «Шиповник» (ул. Марата, 3 1) 

Повсюду преследовал поэта «страшный мир», в котором уни-
жен, растоптан человек. «Ночь белеет... — записывал он в днев-
нике 19 июня 1912 года. — Вдруг вижу с балкона: оборванец идет, 
крадется, хочет явно, чтобы никто не увидал, и все наклоняется 
к земле. Вдруг припал к какой-то выбоине, кажется, поднял 
крышку от сточной ямы, выпил воды, утерся... и пошел осторожно 
дальше. Человек». Подобных записей можно привести мно-
жество. 

Но именно потому, что Блок верил, что этот «страшный мир» 
обречен на гибель, Петербург вызывал у него двойственное 
чувство — «безумие и восторг». «...Петербург — самый страш-
ный, зовущий и молодящий кровь — из всех европейских горо-
дов»,— писал он. 

Александр Александрович прекрасно знал литературную жизнь 
столицы. Он печатался в ряде крупных изданий — сотрудничал 



в издательстве «Шиповник», размещавшемся сначала на Боль-
шой Конюшенной улице, в доме № 17, а затем на Николаевской 
улице дом № 31 (ныне улица Марата), в журнале «Аполлон», ре-
дакция которого сначала находилась на Мойке в доме №24. 
Осенью 1912 года поэт стал одним из видных сотрудников нового 
издательства «Сирин». Оно находилось в доме № 10 на Пушкин-
ской улице, где Блок бывал почти ежедневно. 

24 июля 1912 года Блок переехал с Малой Монетной на Офи-
церскую улицу. Ничем не примечательный четырехэтажный до-
ходный дом, где прошли последние девять лет жизни поэта, стоит 
на углу Офицерской улицы (ныне улица Декабристов) и набереж-
ной реки Пряжки (современный адрес: улица Декабристов, дом 
№ 57). На фасаде — мемориальная доска, посвященная Блоку 
(арх. Н. И. Смирнов). Она установлена в 1946 году. 

Поблизости, на Офицерской улице, в доме № 40...жили мать 
и отчим поэта, которых он навещал почти ежедневно. Совсем ря-
дом, на углу Офицерской улицы и Английского проспекта (улица 
Декабристов, дом № 53), в верхнем этаже дома жила Л. А.Андре-
ева-Дельмас, известная в то время оперная актриса, исполнитель-
ница партии Кармен. По свидетельству М.А.Бекетовой, Блок, 
в октябре 1913 года впервые увидевший Дельмас именно в этой 
роли, «был сразу охвачен стихийным обаянием ее исполнения 
и соответствием всего ее облика с типом обольстительной и неук-
ротимой испанской цыганки. Этот тип был всегда ему близок». 
В конце марта 1914 года состоялось их личное знакомство. 
Дельмас посвящен цикл стихов Блока «Кармен», созданный 
в 1914 году. В одном из стихотворений этого цикла поэт упоминает 
и дом на Офицерской, в котором жила Дельмас: 

В последнем этаже, там, под высокой крышей, 
Окно, горящее не от одной зари... 

Эта высокая крыша сохранилась до сих пор. 
Дельмас посвящен и ряд других стихотворений, написанных 

в 1914—1920 годах. Среди них «Петербургские сумерки снеж-
ные...», «Королевна», «Я помню нежность ваших плеч...» и дру-
гие. 

Этот окраинный уголок города имел свой особый колорит, ко-
торый, очевидно, и привлек сюда Блока. Здесь, рядом с устьем 

В этом доме находилось издательство «Сирин» (Пушкинская ул., 10) 

Невы, ощущалась близость моря. Поселился поэт на четвертом, 
последнем этаже. Окна квартиры выходили на Пряжку, в сторону 
Финского залива, который виден не был, но в ясную погоду на го-
ризонте, за низкоэтажными постройками, просматривались мачты 
проходивших кораблей. С правой стороны вдали виднелись подъ-
емные краны Балтийского завода. 

Какой-то совершенно особый романтический характер прида-
вала этой части города Новая Голландия — уникальный архитек-
турный ансамбль, сооруженный в 1765—1780 годах по проекту 
С. И. Чевакинского и Ж.-Б. Валлен-Деламота. 

Новая Голландия — памятник промышленной архитектуры 
XVIII века — расположена на небольшом треугольном острове, 
образованном рекой Мойкой и каналами — Крюковым и Адми-
ралтейским. Строгое, классических пропорций огромное кирпич-
ное строение охватывает собою все пространство острова. Над 
узким каналом, ведущим в Новую Голландию со стороны Мой-
ки, — величественная арка. 



И хотя по-прежнему Блок совершал длительные прогулки на 
Петербургскую сторону, в Новую Деревню, в Лесной, в его днев-
никовых записях все чаще встречаются упоминания о том, что его 
окружало на Офицерской. 

Первую мировую войну Блок воспринял как страшное несча-
стье. Горечью и болью за судьбы солдат пронизано его стихотво-
рение: 

Петроградское небо мутилось дождем, 
На войну уходил эшелон. 

Без конца — взвод за взводом и штык за штыком 
Наполнял за вагоном вагон. 

В этом поезде тысячью жизней цвели 
Боль разлуки, тревоги любви, 

Сила, юность, надежда... В закатной дали 
Были дымные тучи в крови. 

7 июля 1916 года был мобилизован на военную службу и Блок. 
В Петроград он вернулся вскоре после победы Февральской рево-
люции. Его привлекли к работе в Чрезвычайной следственной 
комиссии, созданной Временным правительством для расследова-
ния деятельности бывших царских министров и сановников. Это 
освобождало поэта от продолжения службы в армии. 

8 мая 1917 года Блок был назначен главным редактором сте-
нографического отчета, который готовила Учредительному собра-
нию Чрезвычайная следственная комиссия. Блок присутствовал 
на допросах самых высокопоставленных сановников, происходив-
ших в Зимнем дворце и в Петропавловской крепости. На основа-
нии материалов, собранных комиссией, поэт в 1918 году написал 
книжку «Последние дни императорской власти». 

Октябрьскую революцию Блок воспринял как стихийный по-
жар, который сметет с лица России старый, «страшный мир». 
В январе 1918 года в статье «Интеллигенция и Революция» он 
писал: «„Мир и братство народов" — вот знак, под которым про-
ходит русская революция. — Вот о чем ревет ее поток. Вот музы-
ка, которую имеющий уши должен слышать». И дальше: «Всем 
телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию». 

Через несколько дней после победы Октябрьской революции 
правительство обратилось с призывом к интеллигенции собраться 

Музей-квартира А. А. Блока (ул. Декабристов, 57) 

в Смольном, чтобы совместно обсудить вопросы строительства 
новой культуры. На этот призыв откликнулось всего несколько 
человек, среди них А.Блок, Л.Рейснер, В.Мейерхольд, В.Мая-
ковский. 

В доме на Офицерской в начале 1918 года Блок написал поэму 
«Двенадцать». В мае 1918 года состоялось чтение поэмы в зале 
Тенишевского училища на Моховой улице (Моховая улица, дом 
№35). Владельцем его был видный общественный деятель Рос-
сии,'член Общества содействия русской промышленности инже-
нер Тенишев. 

Дом был выстроен в самом начале XX столетия для коммерче-
ского училища. В зале этого училища часто читались лекции, ста-
вились спектакли, устраивались концерты. Читала поэму жена 
Блока — Любовь Дмитриевна. 

Первое издание поэмы «Двенадцать» с иллюстрациями худож-
ника Ю.Анненкова было осуществлено в Петрограде в 1918 году 
издательством «Алконост». В этом издательстве, организованном 
в 1918 году С.М.Алянским и просуществовавшем до 1923 года, 
выходили книги А.Белого, Вс. Иванова, А.Ахматовой, А.Реми-



зова, печатались почти все послереволюционные произведения 
Блока. 

Алянский, впервые пришедший к Блоку на Офицерскую летом 
1918 года, рассказывал: «Был светлый летний петербургский ве-
чер. В просторной комнате было пустовато. В глубине, у окна, 
стоял небольшой письменный стол и на некотором расстоянии 
от него — диван. В другом конце кабинета, против входа из пере-
дней, в углу стоял другой, небольшой круглый стол, покрытый 
плюшевой скатертью. Вокруг стола было несколько простых оре-
ховых кресел. У стены, против окон, стоял книжный шкаф. Такую 
обстановку можно было встретить в квартире людей со средним 
достатком». 

В этом скромном кабинете создавались поэма «Соловьиный 
сад», драма «Роза и Крест», цикл стихов «Кармен», были написа-
ны поэмы «Двенадцать» и «Скифы», статья «Интеллигенция 
и Революция» и многие другие произведения Блока. Здесь бывали 
Евг. Иванов, В. Мейерхольд и другие деятели искусства и литера-
туры. Сюда — к крупнейшему поэту России — приходили и начи-
нающие поэты: А.А.Ахматова, С.А.Есенин, В.В.Маяковский. 

Александр Александрович вел поистине колоссальную работу 
по строительству новой культуры. Он участвовал в создании пер-
вого советского театра в Петрограде — ныне это Санкт-
Петербургский Большой драматический театр имени Г.А.Тов-
стоногова, работал в организованном Горьким издательстве 
«Всемирная литература», в Комиссии по изданию русских класси-
ков, созданной при Народном комиссариате просвещения, высту-
пал с лекциями и докладами. 

Осенью 1918 года мать и отчим Блока переехали в тот же дом, 
где жил поэт. Они поселились в небольшой квартире на втором 
этаже, вход в которую был по черной лестнице со двора. Здесь 
в январе 1920 года умер отчим Александра Александровича 
Ф. Ф. Кублицкий. Здесь же с марта 1920 года жили Блок и Любовь 
Дмитриевна, переселившиеся сюда из своей прежней квартиры. 
Кабинет поэта разместился в небольшой комнате, где стояли 
письменный стол, кресло и книжный шкаф. Здесь 11 февраля 
1921 года было написано последнее стихотворение Блока — 
«Пушкинскому Дому». 

25 апреля 1921 года в Большом драматическом театре состоял-
ся литературный вечер Блока. Вступительное слово произнес 

Здание Тенишевского училища (Моховая ул., 35) 

К.И.Чуковский. О предстоявшем вечере сообщали расклеенные 
по городу афиши. Накануне начала продажи билетов у кассы теат-
ра стояла огромная очередь. В основном это была молодежь. 
Очередь тянулась и по Фонтанке. Многие из тех, кому не хватило 
билетов, каким-то образом все-таки проникли в театр и теперь 
стояли в проходах в партере и на ярусах. Администрация махнула 
на это рукой. 

С.М. Алянский впоследствии вспоминал: «...Успех Блока был 
огромный. Читал он, как всегда, просто и ровно, не возвышая го-
лоса, и удивительно, что в самых отдаленных местах зрительного 
зала'голос его был отлично слышен (об этом мне потом говорили 
многие). После каждого стихотворения в зале поднимался шквал 
аплодисментов...» 

Когда вечер был окончен, молодежь ожидала Блока на набе-
режной Фонтанки у выхода из театра, желая еще раз увидеть 



Памятник А. А. Блоку (Университетская наб., 1 1, двор) 

и поблагодарить его. И никому из них не приходило в голову, что 
они видят Блока в последний раз. 

Вскоре Блок тяжело заболел и слег. Болезнь сердца осложняли 
общее истощение и страшная усталость... Ведь в первые послере-
волюционные годы поэт делил вместе с жителями Петрограда все 
выпавшие на их долю трудности, приходилось жить впроголодь, 
нести охрану у ворот дома, в котором он жил. 

Жить становилось все труднее. Не хватало продуктов, не было 
дров и лекарств. Блок обеспечивал мать и помогал тетке. Часто он 
вынужден был даже продавать книги. 

...7 августа 1921 года в 10 часов утра Блок скончался. 
«Примерно с девяти часов вечера, в канун похорон, на Офи-

церской, у дома, где жил Блок, уже собирался народ. Всем хоте-
лось попрощаться, отдать последний долг, поклониться поэту,— 
пишет С.Алянский.— Очередь к гробу растянулась далеко по 
Офицерской. Люди медленно со двора поднимались по узкой лес-
тнице. Взволнованные, они проходили мимо гроба, низко кланя-
лись праху поэта, укладывали цветы...» 

Похороны Блока состоялись 10 августа на Смоленском кладби-
ще. Удома собралось много людей. И весь путь от дома до кладби-
ща, а это около шести километров, высоко несли открытый, 
осыпанный цветами гроб на руках. В последний путь Блока прово-
жала вся труппа Большого драматического театра, давний друг 
поэта Евг. Иванов, А.Белый, О.Форш, М.Шагинян, А.Бенуа, 
К- Сомов и многие другие деятели литературы и искусства. В конце 
сентября 1944 года прах поэта был перенесен на Литераторские 
мостки Волкова кладбища. 

Именем Блока названа бывшая Заводская улица — на проти-
воположном берегу Пряжки, напротив дома, где жил и умер поэт. 
В 1980 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения поэта, 
в доме № 5 7 по улице Декабристов, где прошли последние годы 
его жизни, был торжественно открыт Музей А. А. Блока. Высту-
павшие на открытии музея говорили о непреходящей ценности 
поэзии Блока, ее глубоком гуманизме и необычайно современном 
звучании. 

В 2002 году во дворе дома на Университетской набережной, где 
родился поэт, установлен памятник А. А. Блоку (ск. Е.Н.Ро-
танов). 



РУСЬ УХОДЯШДЯ — РУСЬ ГРЯДУЩАЯ 

9 марта 1915 года к угловому дому в конце Офицерской улицы, 
где жил тогда А. Блок, подошел молодой человек в поддевке, в рус-
ских сапогах, с сундучком в руках и в нерешительности остано-
вился. 

Это был девятнадцатилетний Сергей Есенин, впервые при-
ехавший в российскую столицу и пришедший сюда прямо с Ни-
колаевского (ныне Московского) вокзала. 

В. А. Рождественский вспоминал, как Есенин рассказывал ему: 
«Блока я знал уже давно, — но только по книгам. Был он для меня 
словно икона... я решил: доберусь до Петрограда и обязательно его 
увижу. Хоть и робок был тогда, а дал себе зарок: идти к нему прямо 
домой. Приду и скажу: вот я, Сергей Есенин, привез вам свои сти-
хи. Вам только одному и верю. Как скажете, так и будет». 

Адрес Блока приезжему указали в книжной лавке Поповых 
(ныне «Книжная лавка писателей», Невский проспект, дом № 66). 
Есенин пешком дошел до указанного дома, по парадной лестнице 
поднялся на последний этаж и позвонил. Оказалось, что Блока нет 
дома. Есенин оставил записку с просьбой принять его. 

Второй раз, очень волнуясь, начинающий поэт поднялся уже по 
черному ходу. Позднее он рассказывал В. А. Рождественскому: 

«Встречает меня кухарка,— „Тебе чего, паренек?" — „Мне 
бы, — отвечаю, — Александра Александровича повидать". ...По-
смотрела она на меня, вытирает руки о передник и говорит: „Ну 
ладно, пойду скажу. Только ты, милый, выйди на лестницу и там 
постой. У меня тут, сам видишь, кастрюли, посуда, а ты человек 
неизвестный. Кто тебя знает!" 

С.А.Есенин. 1914 г. 

Ушла и дверь на крючок при-
хлопнула. Стою. Жду- Наконец 
дверьопятьнастежь. „Проходи,— 
говорит, — только ноги вытри!" 

Вхожу я в кухню, ставлю сун-
дучок, шапку снял, а из комнат 
идет мне навстречу сам Александр 
Александрович». 

Блок встретил Сергея Есенина 
очень приветливо, пригласил его 
в свой кабинет, где гость расска-
зывал о себе и читал свои стихи. 
Стихи молодого поэта Александру 
Александровичу понравились. 

Он отобрал шесть стихотво-
рений и написал Есенину реко-
мендательную записку к писате-
лю М. П. Мурашеву. К нему Блок 
направил Есенина не случайно, 
ибо тот как раз увлекался кресть-
янской тематикой, сотрудничал в ряде журналов и был связан 
с литераторами Петербурга. Дал Александр Александрович за-
писку и к поэту С.М.Городецкому. На прощание Блок подарил 
молодому автору сборник своих стихов с надписью «Сергею 
Александровичу Есенину на добрую память. Александр Блок. 
9 марта 1915 г. Петроград». 

Мурашев жил неподалеку — на Театральной площади в доме 
№ 2. К нему Есенин пришел в тот же день. И хоть хозяин и был 

-бшгее чем на десять лет старше своего гостя, они быстро стали 
большими друзьями. Мурашев рассказывал: «Как сейчас, помню 
тот вечер, когда в первый раз пришел ко мне Сергей Александрович 
Есенин в синей поддевке, в русских сапогах и подал мне записку 
А. А. Блока. Он казался таким юным, что я сразу стал к нему обра-
щаться на „ты". Я спросил, обедал ли он и есть ли ему где ноче-
вать? Он сказал, что еще не обедал, а остановился у земляков». 

Через день Есенин посетил С.М. Городецкого и с удовольстви-
ем принял предложение остановиться у него. Городецкий жил 
тогда на Петроградской стороне на Малой Посадской улице в доме 
№ 14. У него Есенин прожил несколько месяцев. 
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Книжная лавка писателей (Невский пр., 66) 

Мурашев и Городецкий помогли Есенину войти в литературный 
мир столицы. А уже в апреле 1915 года в «Новом журнале для 
всех» появилось стихотворение Есенина «Кручина» («Зашумели 
над затоном тростники...»). Это его первое произведение, опуб-
ликованное в Петрограде. 

В следующем номере журнала—майском — печаталась часть 
его поэмы «Русь». 

Тогда же, в апреле 1915 года, четыре стихотворения Есенина 
были опубликованы в еженедельнике «Голос жизни», редакция 
которого находилась в доме № 114 на Лиговской улице (ныне 
Литовский проспект). На его страницах печатались "А. Блок, 
С. Городецкий, О. Форш, М. Шагинян, А. Чапыгин. Еженедельник 
иллюстрировали художники Н.Альтман, А.Бенуа, И.Билибин, 
М.Добужинский, Н.Рерих. 

С июня 1915 года стихи Есенина стали публиковаться и в 
«Ежемесячном журнале», где сотрудничали крестьянские поэты 
Н. Клюев, П. Орешин, С. Клычков, А. Ширяевец. В редакцию это-
го журнала, размещавшуюся в доме № 40 на Серпуховской улице, 



В этом доме С. А. Есенин останавливался у С. М. Городецкого 
(Малая Посадская ул., 14) 

Есенина направил С. Городецкий. Печатался поэт и в популярной 
столичной газете «Биржевые ведомости», редакция которой нахо-
дилась в._жше_№45 на_набережной Адмиралтейского канала. 
Таким образом, именно здесь, в Петрограде, пришлаНк Есенину 
широкая известность. 

В ноябре 1915 года в издательстве М. В.Аверьянова, помещав-
шемся в доме № 38 на набережной Фонтанки, вышел в свет пер-
вый сборник стихов Есенина под названием «Радуница» (с помет-
кой— 1915 год). Радуница—день поминовения усопших после 
Пасхи. Многие стихи этого сборника носили религиозный харак-

тер, но главное, что в них ощущалось, — это любовь к Родине, 
к России. 

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою». 

Осенью 1915 года в квартире С.М.Городецкого Есенин позна-
комился с поэтом Н.А.Клюевым. Этот человек сыграл большую 
роль в судьбе Сергея Александровича. Клюев был старше Есенина. 

Здесь находилась редакция еженедельника «Голос жизни» (Литовский пр., 1 14) 



Умный и хорошо образованный человек, он происходил из гра-
мотной старообрядческой крестьянской семьи, проживающей 
в Олонецкой губернии, с детства знал обычаи и фольклор русского 
Севера и глубоко чувствовал красоту природы. 

Еще в 1912 году увидели свет два его сборника стихов — 
«Братские песни» и «Сосен перезвон», а в 1913 году — сборник 
«Лесные были». 

Клюев трагически переживал наступление грубой машинной 
цивилизации на «избяную сказку». И сегодня многие стихи 
Клюева удивительно современны. Например, одно из его стихот-
ворений 1915—1916 года: 

В хвойный ладан дохнул папиросой 
И плевком незабудку обжег. 
Зарябило слезинками плесо, 
Сединою заиндевел мох. 

Заломила черемуха руки, 
К норке путает след горностай... 
Сын железа и каменной скуки 
Попирает берестяный рай. 

Любовь и жалость к природе и ко всему живому, своеобразная 
идеализация старой патриархальной деревни — все это быстро 
сблизило Есенина с Клюевым. Они вместе стали выступать на 
литературных вечерах. В 1915 году в Петрограде сложилась груп-
па крестьянских поэтов, в которую входили Н. Клюев, С. Есенин, 
С.Клычков, А.Ширяевец, А.Ремизов. Создана она была по ини-
циативе С.Городецкого и называлась «Краса». Выступления чле-
нов этой группы, в особенности Есенина и Клюева, носили стили-
зованно декоративный характер: крестьянская одежда, чтение 
стихов перемежались с пением частушек под гармошку, иногда на 
сцене даже ставился настоящий сноп. 

25 октября 1915 года в зале Тенишевского училища (Моховая 
улица, дом №35) состоялось первое выступление этой группы. 
С этого вечера началась театрализация выступлений Есенина, 
приведшая, по словам одного из его друзей, «к поддевкам и сафь-
яновым сапогам». 

Выступал Есенин и на вечерах литературно-художественного 
объединения «Страда», которые устраивались в зале Товарище-

С.А. Есенин и Н. А. Клюев. 1915 г. 

ства инженеров на Серпуховской улице в доме № 10. На первом 
вечере «Страды» Есенин читал стихотворение «Русь», принесшее 
ему широкую известность. 

Клюев ввел Есенина в известные литературные салоны сто-
лицы. Одетые в крестьянскую одежду, они читали свои стихи у Ме-
режковских на Сергиевской улице (ныне улица Чайковского, дом 
№83), куда Мережковские переехали с Литейного проспекта* 
в великолепном особняке графини М.Э.Клейнмихель на той же 
Сергиевской улице (ныне дом №33). Есенина воспринимали как 
символ патриархальной религиозной русской деревни, умилялись, 
называли «Лелем», «пастушком». 

Есенина раздражало такое отношение к нему и в то же время 
льстило внимание, которое ему оказывали в этих известных лите-
ратурных салонах. Впоследствии он осознал ту роль, которую ему 
тогда навязывали и в стихотворении «Мой путь» назвал завсегда-
таев этих салонов «салонным вылощенным сбродом». 

Уже после смерти Есенина М.Горький писал: «...Драма Сергея 
Есенина в высокой степени характерна. Это драма деревенского 
парня, романтика и лирика, влюбленного в поля и леса, в свое 



деревенское небо, в животных и цветы. Он явился в город, чтоб 
рассказать о своей восторженной любви к примитивной жизни, 
рассказать о простой ее красоте. Я видел Есенина в самом начале 
его знакомства с городом... Город встретил его с тем восхищением, 
как обжора встречает землянику в январе. Его стихи начали хва-
лить, чрезмерно и неискренно, как умеют хвалить лицемеры и за-
вистники». 

25 марта 1916 года Есенин был мобилизован на военную служ-
бу, ведь уже с 1914 года шла Первая мировая война. Его литера-
турным друзьям удалось добиться, чтобы он попал не на фронт, 
а в Царскосельский военно-санитарный поезд №143, который 
привозил с фронта раненых в госпитали Петрограда и Царского 
Села. Вскоре Есенин был прикомандирован к Царскосельскому 
лазарету №17 и канцелярии по постройке Федоровского собора. 
Федоровский собор строился с 1909 года по проекту архитектора 
В.А.Покровского для царской семьи, придворных и офицеров 
полка, охранявших Александровский дворец, где в эти годы жил 
последний российский император и его семья. В этом дворце 
в 1917 голу Николай II был арестован. 

Напротив собора по проекту архитектора С. С. Кричинского 
был построен комплекс зданий для церковного причта — так на-
зываемый Федоровский городок. При строительстве этого комп-
лекса архитекторы использовали традиции древнерусского зод-
чества. 

Во время войны в Федоровском городке разместился лазарет. 
Здесь санитар Есенин жил вместе с «низшими служащими». 
В мрачной продолговатой комнате стояло четыре койки, покры-
тые солдатскими одеялами. Возглавлял Царскосельский лазарет 
при Федоровском соборе и одновременно занимал должность кти-
тора (попечителя) собора полковник Д. Н. Ломан. Он же являлся 
уполномоченным по Царскосельскому военно-санитарному поез-
ду № 143. 

Д. Н. Ломан был одним из учредителей Общества возрождения 
художественной Руси, возникшего в Петрограде в 1915 году. Оно 
объединило людей разных политических взглядов и художествен-
ных воззрений, проявлявших глубокий интерес к древнерусскому 
искусству. В общество входили художники В.М. и А.М.Вас-
нецовы, И.Я.Билибин, М.В.Нестеров, Н.К.Рерих, архитектор 
А. В. Щусев и другие. 

Собор во имя Федоровской иконы Божией Матери в Царском Селе 

Центром Общества возрождения художественной Руси стал 
Федоровский городок. Здесь члены общества собрали коллекцию 
церковной утвари, икон, оружия и других предметов русской ста-
рины. 

В трапезной Федоровского городка «Общество возрождения 
художественной Руси» устраивало «вечера народного искусства», 
на которых выступал и Есенин, специально одетый в таких случаях 
«под мужика». 

Ю.Д. Ломан, сын полковника Ломана, рассказывая в своих 
воспоминаниях о Федоровском городке, пишет о трапезной: «Это 
был двухэтажный каменный дом, отделанный белым камнем и на-
поминающий Грановитую палату. В нем было много сводчатых 



палат, расписанных старинным русским орнаментом, узорчатых 
лестниц и переходов. Дом был обставлен специально сделанной 
мебелью в русском старинном стиле. В трапезной палате, рас-
писанной древними русскими гербами, происходили заседания 
Общества возрождения художественной Руси. 

Один из таких вечеров состоялся 28 декабря 1916 года. На ве-
чере выступали артисты Н.Ходотов, В.Давыдов, балерина А.Ва-
ганова, известный исполнитель цыганских романсов Ю. Морфее -
си, хор балалаечников В.Андреева. Есенин читал свою поэму 
„Микола" и стихи из цикла „Маковые побасенки"». 

В царскосельских госпиталях Ломан часто организовывал для 
раненых представления, стилизованные под народные празднест-
ва. На этих концертах выступал хор балалаечников под управле-
нием В.Андреева, хор гусляров, сказительница В.Устругова. 
Пляски скоморохов сменялись нравоучительными сценками или 
чтением стихов, частушки чередовались с цыганскими романсами. 
Принимал участие в этих концертах и Есенин. 

Ю. Морфесси рассказывает в своих воспоминаниях, что Клюев 
и Есенин были представлены в Царском Селе полковником 
Ломаном императрице как «два самородка из мужиков». «По 
просьбе Ломана однажды читал стихи императрице,— писал 
Есенин в «Автобиографии» 1923 года. — Она после прочтения 
моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. 
Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, кли-
мат и проч.». 

В свободное от службы время Есенин много писал. Под непо-
средственным впечатлением службы в лазарете Есенин создал 
стихотворение «В багровом зареве...». Это единственное его про-
изведение, связанное с пребыванием в Царском Селе, проникнуто 
глубоким сочувствием к раненым, искалеченным на войне: 

На ложе белом, в ярком блеске света, 
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть... 

Само Царское Село — парадная царская резиденция, не затро-
нуло душу Есенина и не нашло отражения в его стихах. 

Вскоре после Февральской революции Есенин навсегда оста-
вил армию. В это время он часто посещал редакцию газеты «Дело 
народа», которая размещалась на Невском проспекте в доме 

В этом доме жили С. А. Есенин и 3. Н. Райх (Литейный пр., 33) 

№72. На страницах газеты были напечатаны поэмы Есенина 
«Товарищ» и «Марфа Посадница». 

С этим домом связано важное событие в личной жизни 
Есенина — весной 1917 года в редакции газеты «Дело народа» он 
впервые встретился с Зинаидой Николаевной Райх, служившей 
здесь секретарем-машинисткой. А летом этого же года они обвен-
чались. Впоследствии 3. Райх стала известной драматической акт-
рисой. 

На Литейном проспекте есть дом, отмеченный мемориальной 
доской с именем Есенина. Это дом под номером 33, здесь Сергей 
Есенин и Зинаида Райх поселились осенью 1917 года. Они сняли 



две комнаты с мебелью, окна выходили в типичный петербургский 
двор-колодец. 

Райх была красивая, спокойная, друзья Есенина любили бы-
вать у них на Литейном. В. С.Чернявский, в те годы начинающий 
поэт, один из ближайших друзей Есенина, впоследствии мастер 
художественного слова, вспоминал: 

«Жили они без особенного комфорта (тогда было не до того), 
но со своего рода домашним укладом и не очень бедно... И он 
и Зинаида Николаевна умели быть, несмотря на начавшуюся голо-
довку, приветливыми хлебосолами. По всей повадке они были на-
стоящими „молодыми"... Мне впервые открылись в нем черточки 
„избяного хозяина" и главы своего очага. Как-никак тут был его 
первый личный дом, закладка его собственной семьи... 

У небольшого обеденного стола близ печки, в которой мы трое 
по вечерам за тихими разговорами (чаяниями и воспоминаниями) 
пекли и ели с солью революционную картошку, нередко собира-
лись за самоваром гости. Из них в то время очень желанными 
и „своими" были, насколько я помню, А.Чапыгин, П.Орешин 
и художник К. Соколов (все трое не изменили Сергею в преданной 
дружбе)». 

На Литейном С.А.Есенин жил с октября 1917 года по март 
1918 года. Под впечатлением событий Октябрьской революции он 
написал поэмы «Преображение», «Инония» «Небесный бара-
банщик». С радостью приняв революцию, Есенин в то же время 
ощутил острую тоску по старой, уходящей в прошлое патриархаль-
ной деревне. Это отразилось в стихах «Сорокоуст», «Я последний 
поэт деревни...» 

Весной 1918 года Есенин и Райх переехали в Москву. 
В Москве в 1919 году сложилась группа поэтов, называвших 

себя «имажинистами». Они пропагандировали искусство, лишен-
ное общественного звучания. Основателями этой группы были 
А.Мариенгоф, В.Шершеневич, А.Кусиков. Есенин сблизился 
с ними, и они стали использовать его имя для саморекламы. 

Литературные выступления имажинистов сопровождались вы-
зывающими, а иногда и просто пьяными скандалами, в которые 
все чаще втягивался и Есенин. Общение с имажинистами сыграло 
в жизни Есенина весьма отрицательную роль. 

Семейная жизнь тоже не сложилась, ив 1921 году брак был 
расторгнут. От брака с Райх у Есенина остались двое детей —дочь 

3. Н. Райх с детьми Татьяной и Константином 

и сын. Вторым мужем З.Н.Райх стал известный режиссер 
В.Э.Мейерхольд. В 1926 году Райх окончила московскую теат-
ральную студию и стала одной из ведущих актрис театра Мейер-
хольда. 

В начале февраля 1922 года Есенин снова приехал в Петро-
град. Приехал не один, а с известной американской танцовщицей 
Айседорой Дункан и ее антрепренером И. Шнейдером. 

Они поселились в гостинице «Англетер» на Исаакиевской пло-
щади. Есенин впервые встретился с Дункан в Москве в 1921 году, 
когда известная балерина приехала в Россию по приглашению 



Мариинский театр 

Советского правительства. В 1922 году Дункан вышла замуж 
за Есенина. 

Дункан в своем танце использовала пластику движений, харак-
терную для древнегреческого искусства. Она танцевала в легкой 
греческой тунике, без балетных туфель — отсюда и пошло выра-
жение «танец босоножек». Американская балерина и ранее неод-
нократно приезжала в Россию, танцевала под музыку Бетховена, 
Листа, Шопена, Чайковского. 

Одно из ее выступлений в Петрограде в 1922 году состоялось 
в Мариинском театре. Зал был заполнен новым зрителем — рабо-
чими, солдатами, матросами. Балерина танцевала под музыку 6-й 
симфонии Чайковского. И вдруг в зале погас свет — прервалась 
подача электроэнергии. Тогда на'сцену вынесли фонарь. И высоко 
подняв фонарь, накинув на плечи красный плащ, Дункан обрати-
лась к залу с призывом петь народные песни. Как только эти слова 
были переведены, в зале раздался гром аплодисментов, и зал 
запел. 

Одна песня сменяла другую, звучала «Варшавянка», «Смело, 
товарищи, в ногу...», «Замучен тяжелой неволей». Так продолжа-
лось около часа. Дункан стояла на сцене в красном плаще с высо-
ко поднятой головой, держа над головой фонарь. А.Дункан и С.А.Есенин 



В начале мая 1922 года Дункан уехала на гастроли за границу. 
Вместе с ней отправился и Есенин, а в 1923 году вернулся на ро-
дину один. 

Устав таскаться 
По чужим пределам, 
Вернулся я 
В родимый дом. 
Зеленокосая, 
В юбчонке белой 
Стоит береза над прудом... 

Время возвращения Есенина в Россию было сложным и проти-
воречивым. В мятущейся душе поэта рождались мучительные 
предчувствия, на него находили приступы тоски и отчаяния, кото-
рые он пытался утопить в вине. 

14 апреля 1924 года в Ленинграде в Большом зале Городской 
думы (Думская улица, дом Д1> .1) состоялось выступление Есенина. 
Об этом заранее объявляли расклеенные по городу афиши. В пе-
реполненном зале Городской думы нетерпеливо ждали, когда же 
поэт начнет читать стихи. А Есенин, стоя на скамье, ярко освещен-
ный люстрой, шатаясь, что-то говорил. Публика начала возму-
щенно шуметь. Наконец Есенин крикнул: «Я буду читать стихи!» 

«Читал он прекрасно, с заражающим самозабвением,— вспо-
минает В. С. Чернявский. — И чем дальше, тем ярче, осязательнее 
ощущалась происшедшая в его поэзии и в нем самом болезненная 
перемена... Теперь стихи его ударяли по сердцам лихостью отчая-
ния...» Поэту долго и шумно аплодировали. «Было что-то невы-
разимо грустное в этой не праздничной победе нового Есенина 
и в обстановке, среди которой она произошла». 

Лето 1924 года Есенин провел в Ленинграде. Жил он у своего 
друга, Издательского работника А. М. Сахарова, в угловом здании 
на Гагаринской улице, дом № 1. Северный фасад этого дома выхо-
дит на набережную Невы. 

Эту квартиру поэт В. И. Эрлих, с которым Есенин познакомил-
ся в 1924 году, описывал так: «В угловом, выходящем на Неву 
доме (второй двор, направо) — квартира с большим коридором, 
огромной, как тронный зал, уборной, кабинетом, заваленным кни-
гами снизу доверху, и длинной, разгороженной дубовой аркой сто-
ловой». 

Гостиница «Астория» (Большая Морская ул., 39) 

А.М.Сахарову посвящены два стихотворения Есенина, напи-
санные летом 1924 года: «Возвращение на родину» и «Русь совет-
ская». В квартире Сахарова летом 1924 года Есенин написал поэ-
му «Песнь о великом походе», тесно связанную с Петербургом. 
«Великим походом» он называет борьбу народа за свободу. 

В 1925 году Есенин решил переехать в Ленинград насовсем. 
Один из современников вспоминал: «Есенин решил ехать в Ле-
нинград. Об этом он говорил больше всего. Впереди новая жизнь... 
Устроит свой двухнедельный журнал, будет редактировать, будет 
работать». 

7 декабря 1925 года Есенин телеграфировал из Москвы в Ле-
нинград В. Эрлиху: «Немедленно найди две-три комнаты. 20 чис-
лах переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй». 

Утром 24 декабря поэт прибыл в Ленинград. Поскольку Эрлих 
его просьбы не выполнил, Есенин отправился в гостиницу «Англе-
тер»*. Здесь он узнал, что в этой же гостинице живут писатель 

* После реконструкции 1987—1990 годов бывшая гостиница «Англетер» 
вошла в комплекс гостиницы «Астория». 



Г.Ф.Устинов и его жена Е.А.Устинова, его близкие московские 
друзья. В гостинице «Англетер» прошли последние четыре дня 
жизни Есенина. В эти дни он много общался с Устиновыми. 
Вечером 26 декабря в номере Устиновых Есенин читал поэму 
«Черный человек», проникнутую безысходным отчаянием. 

Друг мой, друг мой, 
Я очень и очень болен. 
Сам не знаю, откуда взялась эта боль. 
То ли ветер свистит 
Над пустым и безлюдным полем, 
То ль, как рощу в сентябрь, 
Осыпает мозги алкоголь. 

Наступило 27 декабря... 
«Я зашла к нему,— вспоминает Е.А.Устинова.—Тут он мне 

показал левую руку: на кисти было три неглубоких пореза. Сергей 
Александрович стал жаловаться, что в этой „паршивой" гостинице 
даже чернил нет, и ему пришлось писать сегодня утром кровью. 

Скоро пришел поэт Эрлих. Сергей Александрович подошел 
к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотво-
рение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака. 

Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил: 
— Потом прочтешь, не надо!» 
В ночь на 28 декабря 1925 года Есенин покончил жизнь само-

убийством. Он был вынут из петли в его гостиничном номере*. 
В. Эрлих вспомнил, что накануне Есенин положил в его карман 
стихотворение. На другой день оно было напечатано в вечернем 
выпуске ленинградской «Красной газеты»: 

До свиданья, друг мой, до свиданья. 
Милый мой, ты у меня в груди. 
Предназначенное расставанье 
Обещает встречу впереди. 
До свиданья, друг мой, без руки и слова, 
Не грусти и не печаль бровей,— 
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей. 

* До сих пор обстоятельства гибели Есенина остаются до конца не выяс-
ненными. 



29 декабря в Доме печати (набережная Фонтанки, дом № 48) 
состоялась гражданская панихида, ленинградцы прощались с лю-
бимым поэтом. Вечером траурная процессия направилась к Ок-
тябрьскому (ныне Московскому) вокзалу. 

30 декабря поезд пришел в Москву. На следующий день состо-
ялись похороны Есенина на Ваганьковском кладбище. 

Потрясенный случившимся, М.Горький писал: «Жизнь рус-
ских литераторов богата драмами, драма Есенина одна из самых 
тяжелых». 

В Петербурге бережно хранится память о поэте, слава кото-
рого пришла к нему в этом городе и жизнь которого здесь обор-
валась. На фасаде гостиницы «Астория» со стороны Малой 
Морской улицы укреплена мемориальная доска, посвященная 
Есенину. В Таврическом саду в 1995 году к 100-летию со дня рож-
дения поэта установлен памятник С. А. Есенину (ск. А. С.Чаркин, 
арх. С.Л.Михайлов, Ф.К.Романовский). 

ЭТО ВРЕМЯ ГУДИТ 

ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРУНОЙ... 

В середине XIX века на Песочной улице Петербургской сторо-
ны был построен деревянный двухэтажный дом. Хозяева его меня-
лись, а в начале XX века он перешел в ведение Литературного 
фонда. С этим домом связаны имена многих писателей, поэтов 
и художников, в частности, Владимира Маяковского. 

В 1910 году в доме на Песочной поселился преподаватель 
Академии художеств художник и композитор М.В.Матюшин 
со своей женой — поэтессой и художницей Е. Г. Гуро. М. В. Матю-
шин был одним из видных деятелей общества художников «Союз 
молодежи», сложившегося в Петербурге в начале 1910 года 
и просуществовавшего до 1917 года. В «Союз молодежи» входили 
художники разных направлений: их объединяло стремление к по-
искам новых форм в искусстве. Многие впоследствии стали круп-
ными деятелями советского искусства — Н. И.Альтман, Ю. П.Ан-
ненков, В. Е. Татлин, П. Н. Филонов и другие. 

Общество устраивало выставки, литературные вечера и диспу-
ты. В своей деятельности «Союз молодежи» был тесно связан 
с поэтами-футуристами. 

По крутой деревянной лестнице, ведущей со двора на второй 
этаж, в квартиру Матюшина когда-то поднимались В.В.Мая-
ковский, Д.Д.Бурлюк, В.В.Хлебников, А.Е.Крученых, многие 
художники и музыканты. Здесь горячо обсуждались новинки жи-
вописи, исполнялись новые музыкальные произведения, поэты 
читали свои стихи. 

20 ноября 1912 года Маяковский выступал на вечере, по-
священном современной русской поэзии, который организовало 
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общество художников «Союз мо-
лодежи», широко его разрекла-
мировав. Для участия в нем поэт 
специально приезжал из Москвы. 
Вечер состоялся в Троицком теат-
ре миниатюр на Троицкой улице 
(с 1929 года улица Рубинштейна). 
Это небольшое здание, построен-
ное в начале XX века, сохрани-
лось до наших дней. Оно находит-
ся на улице Рубинштейна, в доме 
№ 18. 

Сейчас здесь размещается 
Малый драматический театр — 
«Театр Европы». 

Вечер вызвал огромный инте-
В. В. Маяковский Р б С , ЗЗЛ был Набит ДО OTK333. 

В основном присутствовала сту-
денческая молодежь. Председательствовзл М.В.Матюшин. До-
клад Мэяковского «О новейшей русской поэзии» произвел огром-
ное впечатление. В том же Троицком театре 24 мзртз 1913 годз 
«Союз молодежи» оргзнизовзл первый публичный диспут о но-
вейшей русской литерзтуре, нэ котором также выступал Ма-
яковский. 

В это время Маяковский принимал участие во многих литера-
турных вечерах и диспутах, в частности, на Высших женских 
(Бестужевских) курсах (Васильевский остров, 10-я линия, дом 
№33), в Женском медицинском институте (ныне Первый меди-
цинский университет имени И. П. Павлова, улица Льва Толстого, 
дом №6/8) . . 

Огромный интерес у петербуржцев вызвал организованный 
«Союзом молодежи» диспут, на котором Маяковский выступил 
с докладом «О новейшей русской литературе». Он состоялся 
в Троицком театре миниатюр 20 ноября 1913 года. 

Через несколько дней газета «Биржевые ведомости» сообща-
ла: «Троицкий театр никогда не был так наполнен, как в этот ве-
чер. Публика была не только разных положений и рангов, но 
и разных возрастов, от 16-летнего юноши-лицеиста до 60-летней 
бабушки...» 

Малый драматический театр —«Театр Европы» (ул. Рубинштейна, 1 8) 

Не только содержание докладов, но и внешний вид Маяков-
ского воспринимался как вызов салонным поэтам. Вместо черного 
фрака, как это было принято, он выступал тогда в широкой блузе 
в черно-желтую полоску с большим бантом на груди. О своей зна-
менитой «желтой кофте» он писал в автобиографии: «Костюмов 
у меня не было никогда. Были две блузы — гнуснейшего вида. 
Испытанный способ — украшаться галстуком. Нет денег. Взял 
у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое 
заметное и красивое в человеке — галстук. Очевидно — увели-
чишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков 
ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку 
и рубашковый галстук. Впечатление неотразимое». 

В квартире М.В.Матюшина на Песочной улице готовились 
в ноябре 1913 года к постановке первой пьесы Маяковского — 
трагедии «Владимир Маяковский». Автору было тогда двадцать 
лет. Рукопись пьесы он только что привез из Москвы. Организа-
цию постановки трагедии взял на себя «Союз молодежи». 



По приезде в столицу в 1913 году Маяковский поселился непо-
далеку от Николаевского (ныне Московского) вокзала в гостини-
це «Пале-Рояль» (Пушкинская улица, дом №20). Почти еже-
дневно Маяковский бывал на Песочной улице у Матюшина, где 
осуществилась доработка пьесы, в ходе которой тут же в текст 
вносились поправки. У Матюшина обычно обсуждались эскизы 
костюмов и декораций будущего спектакля. Спектакль решили 
ставить любительскими силами. 

Вскоре после приезда Маяковского из Москвы в Троицком те-
атре миниатюр собралась молодежь, в основном студенты столич-
ных высших учебных заведений, желающие принять участие 
в постановке его трагедии «Владимир Маяковский». Пришли 
и просто любопытные. Имя Маяковского было уже известно 
в Петербурге. 

Чтение пьесы происходило не в зале, а в фойе театра. 
Впоследствии один из современников, рассказывая об этом дне, 
писал о Маяковском: «Мы его узнали с первого взгляда. Высокого 
роста, стройный, представительный, в цилиндре, в перчатках, 
в безукоризненном черном пальто, он держал себя как настоящий 
хозяин, как заправский антрепренер, как подлинный метр толпив-
шейся около него футуристической богемы. Вид его был вызыва-
ющ...» 

Многие студенты пришли сюда, ожидая самых неожиданных 
курьезов. Соответственно они и были настроены: многозначи-
тельные переглядывания, усмешки, какая-то, несколько даже не-
доброжелательная, взвинченность. Маяковский сел за стол, по-
ставленный посередине фойе, и, не снимая цилиндра, стал читать 
свою трагедию. 

«Прекрасный, ровный, бархатный голос Маяковского заста-
вил насторожиться,— вспоминал один из присутствовавших в тот 
день в Троицком театре.— ...Чем дальше читал Маяковский, тем 
меньше было смешков, улыбок, тем серьезнее становились лица 
слушателей. Суровый и мужественный ритм трагедии, ее своеоб-
разный пафос, настроение мятущегося города... захватывало каж-
дого из нас». 

В этот же день были отобраны участники спектакля. Маяков-
ский сам проводил репетиции, он же играл главную роль в траге-
дии. Поэт был полон энергии. В конце ноября он писал сестре 
Ольге: «Масса работы по театру». 

Ш. 

Здание, где размещалась гостиница «Пале-Рояль» (Пушкинская ул., 20) 

Премьера трагедии состоялась 2 декабря 1913 года в театре 
«Луна-Парк». 4 декабря спектакль был повторен. Театр «Луна-
Парк» занимал помещение бывшего театра В. Ф. Комиссаржев-
ской на Офицерской улице (дом № 39 по улице Декабристов), где 
в 1906 году был поставлен б.юконски и «Балаганчик»! 

В последующие годы была намного увеличена территория сада, 
примыкавшего к зданию театра, в саду появились «американские» 
аттракционы, и сад вместе с театром получил название «Луна-
Парк». 

Когда-то необыкновенно изящный белый зал театра Комис-
саржевской стал неузнаваем. «Кто-то размалевал его золотом 
и голыми, вульгарными женщинами, букетами опереточных цве-
тов: повсюду бутафорские, ресторанные люстры»,— рассказы-
вает в своих воспоминаниях артист А. А. Мгебров. 

Возле расклеенных по городу афиш шли издевательские толки 
по поводу предстоящего спектакля. Бульварная пресса предска-
зывала скандал. Билеты на спектакль были проданы за несколько 
дней до премьеры. «Многочисленные барышники бойко торгова-



ли в вестибюле и на улице около театра,— вспоминает один 
из современников, рассказывая о дне премьеры. — Любители 
скандала из петербургского полусвета готовы были заплатить бе-
шеные деньги, только бы попасть в театр». Бросалось в глаза 
обилие полиции. Полицейские мундиры мелькали и у подъезда 
театра, и в вестибюле, и в зрительном зале. 

«Но вот прозвучал гонг, — пишет тот же автор.— Свет в зри-
тельном зале погас. Еще один удар гонга, и на авансцену вышел 
автор, он же режиссер, он же актер... Он был в цилиндре, в перчат-
ках, в черном пальто, из-под которого дразняще желтела нена-
вистная футуристическая кофта. По залу пробежал сдержанный 
смешок. В одной из лож кто-то истерически взвизгнул. Наверху 
зашикали, требуя тишины». 

Со сцены зазвучали строки, наполненные тоской одиночества 
Человека в равнодушном и враждебном ему мире. Никто не ожи-
дал подобного. Когда спектакль окончился, зрительный зал был 
потрясен. 

Трагедия «Владимир Маяковский» вызвала большой интерес 
крупнейших литераторов. На премьере присутствовал А. Блок. 
К.И.Чуковский впоследствии рассказывал: «Ждали колоссаль-
ного скандала, пришли ужасаться, негодовать, потрясать кулака-
ми, свистеть, — а услышали тоскующий, лирический голос, жалу-
ющийся со страстною искренностью на жестокость и бессмыслицу 
окружающей жизни. 

Большинство было разочаровано, но кое-кому в этот день ста-
ло ясно, что в России появился могучий поэт с огромной лириче-
ской силой». 

Стихи Маяковского стали появляться в петербургских издани-
ях. 17 ноября 1912 года Маяковский впервые выступил в Петер-
бурге с публичным чтением своих стихов в литературно-артисти-
ческом кафе «Бродячая собака». Выступление имело успех. 
Маяковский стал часто бывать в «Бродячей собаке»; по свиде-
тельству художника А. А. Радакова, поэт здесь «сидел подолгу, там 
же писал — у камина». 

Кафе «Бродячая собака» размещалось во втором дворе углово-
го дома на Михайловской площади, в подвале. (Современный ад-
рес:. плоищь.Исщ/'сств , дом №5..) 

Дом является памятником архитектуры — его фасады оформ-
лены по чертежам К. И. Росси. Инициаторами создания кафе были 
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В подвале этого дома располагалось кафе «Бродячая CO6OL 
чз» (пл. Искусств, 5) 

писатель А.Н.Толстой, художники М.В.Добуж „ ~ „ г> А гг »/ Ннскии, Н.Н.Са-пунов, С. Ю. Судеикин, В. А. I юдгорныи (в то вр^ 
«Кривое зеркало»), режиссеры Н. Н. Евреино^ ^ артист^театра 
архитектор И.А.Фомин и артист театра В.Ф.и ' тров, - т, п „ ломиссаржевскои Б. К- Пронин, служившии в этом же театре помо. г 

тт 1Цником режиссе-ра, позже режиссер-распорядитель в Доме инГ / r V- » л - ермедии, а затем директор «Бродячей собаки» и ее главный р а ^ ~ к r г
 л , г 1Порядитель. Они мечтали создать своеобразный клуб, где могли к

 г 
г йы творчески об-щаться деятели литературы и искусства — а р \ к \ г Исты, художники писатели. J 

Н. В. Петров впоследствии рассказывал, ка^ 
дать кафе такое необычное название: «...в один 
в поисках свободного подвала из одной подвор 

возникла мысль 
Из дней, когда мы 
VHH заглядывали в другую, А.Н.Толстой неожиданно сказал: 

— А не напоминаем ли мы сейчас бродячь, . ^ ч собак, которые ищут приюта ?.. 
— Вы нашли название нашей затее,— вок тт тт „ г, с микнул Н.Н.Ев-реинов. — 11усть этот подвал называется „Ьрод. J, г г, ™чая собака ! Название всем очень понравилось...» 
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Происходило это в декабре 1911 года. Вскоре заброшенный 
подвал, служивший когда-то винным погребом, совершенно пре-
образился. Зал кафе вмещал 80 человек, вдоль его стен стояли 
диваны. В ночь на Новый 1912 год «Бродячая собака» была тор-
жественно открыта. К открытию кафе был сочинен «гимн»: 

Во втором дворе подвал; 
В нем — приют собачий. 
Всякий, кто сюда попал,— 
Просто пес бродячий. 
Но в том гордость, но в том честь, 
Чтобы в тот подвал залезть! 
Гав! 

В «Бродячей собаке» бывали талантливейшие представители 
русской литературы и искусства. Кафе стало одним из центров 
культурной жизни столицы. Здесь можно было встретить Н. Гуми-
лева, А.Ахматову, О.Мандельштама, В.Хлебникова, Вл. Пяста, 
театрального критика А. Кугеля, театрального композитора И. Са-
ца, актеров О.Глебову-Судейкину, Н.Волохову и многих других. 
Бывая в Петербурге, сюда любил приходить Е.Вахтангов. 
В «Бродячей собаке» проводились литературные вечера, устра-
ивались лекции, посвященные новым явлениям в литературе и ис-
кусстве. Один из современников писал в 1914 году: «Да, эти „ночи 
безумные" нужны духовно; они уходят корнями в „могучую кучку", 
в студенческие вечеринки, в „Козьму Пруткова"...» 

Маяковский отмечал в 1926 году, вспоминая о духовной атмо-
сфере «Бродячей собаки»: «Богема — это было общество изыс-
канно-остроумных и талантливых людей, и ходили туда отнюдь не 
пьянствовать». 

В первое время существования «Бродячей собаки» туда допус-
кались только люди, причастные к искусству: артисты, поэты, пи-
сатели, художники, музыканты. Но постепенно в артистическом 
кафе все чаще стали появляться биржевые дельцы, крупные фи-
нансовые тузы. Им лестно было побыть среди деятелей искусства 
и благодаря этому прослыть людьми, не чуждыми интеллектуаль-
ной жизни. 

...Началась Первая мировая война. Впоследствии, рассказывая 
о себе, Маяковский писал: «Вплотную встал военный ужас. Война 
отвратительна. Тыл еще отвратительней. Чтобы сказать о вой-

Здесь размещалась редакция журнала «Новый сатирикон» (Невский пр., 88) 

не — надо ее видеть. Пошел записываться добровольцем. Не поз-
волили. Нет благонадежности». 

В начале войны в «Бродячей собаке» стало появляться все 
больше людей, наживавшихся на войне. 11 февраля 1915 года 
сюда пришел Маяковский и бросил в лицо этой публике стихотво-
рение «Вам!». 

Вам, проживающим за оргией оргию, 
имеющим ванную и теплый клозет! 
Как вам не стыдно о представленных к Георгию 
вычитывать из столбцов газет?! 

«Публика... застыла в изумлении: кто с поднятой рюмкой, кто 
с куском недоеденного цыпленка,— рассказывает одна из совре-
менниц, присутствовавшая в тот вечер в «Бродячей собаке».— 
Раздалось несколько недоумевающих возгласов, но Маяковский, 
перекрывая голоса, громко продолжал чтение». Он читал четко, 
словно скандируя: 



Знаете ли вы, бездарные, многие, 
думающие, нажраться лучше как,— 
может быть, сейчас бомбой ноги 
выдрало у Петрова поручика?.. 
Если б он, приведенный на убой, 
вдруг увидел, израненный, 
как вы измазанной в котлете губой 
похотливо напеваете Северянина! 

Когда поэт дочитал стихотворение до конца, в зале вспыхнул 
скандал: среди невообразимого шума раздавались свист и угрожа-
ющие выкрики, дамы делали вид, что им дурно. Маяковский, очень 
бледный, закурил и продолжал стоять на эстраде перед бушующим 
залом. Некоторые бросились к Пронину со словами: «После по-
добной мерзости мы считаем позором ходить сюда!» На что 
Пронин ответил: «И не надо». Наконец было объявлено, что ве-
чер окончен. 

20 февраля 1915 года Маяковский снова выступил в «Бродячей 
собаке» с докладом о поэзии и чтением отрывков из своей первой 
поэмы «Облако в штанах», над которой он в то время работал. 
Желающих послушать Маяковского было так много, что все они 
даже не смогли поместиться в подвале. 

Через несколько дней — 25 февраля — Маяковский принял 
участие в вечере, устроенном в «Бродячей собаке» по поводу вы-
хода альманаха «Стрелец». На вечере с оценкой деятельности 
русских футуристов выступил М.Горький. А в апреле 1915 года 
в петербургском «Журнале журналов» появилась статья Горького 
«О русском футуризме», повторившая основные положения его 
доклада. 

«Русского футуризма нет, — писал Горький. — Есть просто 
Игорь Северянин, Маяковский, Бурлюк, В. Каменский. Среди них 
есть, несомненно, талантливые люди...» 

Особо Горький выделил Маяковского: «Вот возьмите для при-
мера Маяковского — он молод, ему всего двадцать лет, он крик-
лив, необуздан, но у него, несомненно, где-то под спудом есть да-
рование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать 
хорошие, настоящие стихи». 

В 1915 году Маяковский начал печататься в журнале «Новый 
сатирикон». Этот журнал, популярный в предреволюционные 
годы, выходил в Петербурге с 1914 года под редакцией известного 

Автошарж В. В. Маяковского 
с сигарой. 1915 г. 

И.Е.Репин. 
Шарж 6. В. Маяковского. 1915 г. 

писателя-сатирика А.Т.Аверченко. Редакция журнала размеща-
лась на Невском проспекте, в доме № 88.. 

В журнале сотрудничали талантливые поэты-сатирики В. И. Го-
рянский (Иванов), П.П.Потемкин, молодые художники-карика-
туристы А.Радаков, Ре-Ми (Н.В.Ремизов-Васильев) и многие 
другие. Именно «Новый сатирикон» дал Маяковскому возмож-
ность обратиться к широкому читателю. 

Впервые Маяковский выступил на страницах этого журнала 
26 февраля 1915 года со стихотворением «Судья», позже назван-
ном «Гимн судье». В «Новом Сатириконе» поэт публиковал сти-
хотворные памфлеты — «гимны» (ученому, критику, взятке и т. д.) 
и ряд других стихотворений. Издевка скрывалась уже в самой 
форме «гимна». В «гимнах» Маяковский проявил себя как талан-
тливый сатирик. Так, в стихотворении «Гимн обеду» поэт создал 
необычайно яркий сатирический образ буржуа — «желудок в па-
наме»: 

Желудок в панаме! Тебя ль заразят 
величием смерти для новой эры?! 
Желудку ничем болеть нельзя, 
кроме аппендицита и холеры! 



Спи, не тревожась картиной крови 
и тем, что, пожаром мир опоясан,— 
молоком богаты силы коровьи, 
и безмерно богатство бычьего мяса. 
Если взрежется последняя шея бычья 
и злак последний с камня серого, 
ты, верный раб твоего обычая, 
из звезд сфабрикуешь консервы. 

Работа в «Новом сатириконе», продолжавшаяся в течение двух 
лет, постоянное общение с талантливыми писателями-сатири-
ками, способствовали развитию сатирического мастерства Мая-
ковского. 

В 1915 году Владимир Владимирович окончательно переехал из 
Москвы в столицу. Лето он провел в Куоккале (ныне поселок 
Репино), где снял небольшую комнату на даче Коллари (дом не 
сохранился). Он часто бывал у К- И. Чуковского, с которым позна-
комился еще в 1913 году. 

Жил Чуковский неподалеку от усадьбы И.Е.Репина «Пена-
ты». У Чуковского поэт впервые встретился с Репиным. Извест-
ный художник отнесся к молодому поэту с огромной симпатией, 
и Маяковский стал частым гостем репинских «Пенат». Летом 

1915 года в Куоккале была закончена 
поэма «Облако в штанах». 

В начале июля поэт отправился 
в Мустамяки к Горькому, которому 
он читал недавно законченную поэму 
и другие произведения. Горький высо-
ко оценил талант молодого поэта. 

Первоначально В. Маяковский дал 
своей поэме название «Тринадцатый 
апостол». Впоследствии он рассказы-
вал: «Когда я пришел с этим произве-
дением к цензору, то меня спросили: 
„Что вы, на каторгу захотели?" Я ска-
зал, что ни в каком случае, что это 
ни в коем случае меня не устраивает. 
Тогда мне вычеркнули шесть страниц, 
в том числе и заглавие... Меня спро-
сили— как я могу соединить лирику 

О. М. Брик. 
Фото А. Родченко 

и большую грубость. Тогда я сказал: „Хорошо, я буду, если хотите, 
как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а 
облако в штанах". Эта книжка касалась тогдашней литературы, 
тогдашних писателей, тогдашней религии, и она вышла под таким 
заглавием». 

Действительно, поэма воспринималась как вызов тогдашнему 
столичному обществу, кумиром которого был поэт Игорь Се-
верянин (литературный псевдоним И. В. Лотарева). В 1915 году, 
в разгар войны, Маяковский пишет пророческие строки: 

Где глаз людей обрывается куцый, 
главой голодных орд, 
в терновом венце революций 
грядет шестнадцатый год. 

А салонная молодежь зачитывалась напевными стихами Се-
верянина, тоже написанными в том же 1915 году: 

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! 
Удивительно вкусно, искристо, остро! 
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском! 
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо! 

Из-за цензурных сокращений «Облако», по словам Мая-
ковского, «вышло перистое». И все-таки издать поэму представ-
лялось делом почти невозможным. Первое издание знаменитой 
поэмы осуществил О.М.Брик. Инженер по образованию, Брик, 
познакомившись с Маяковским, быстро сблизился со многими 
деятелями «Союза молодежи», а со временем стал играть замет-
ную роль в футуристической группе ЛЕФ (Левый фронт искусств), 
возникшей в 1920-х годах. 

Познакомила В.В.Маяковского с О.М.Бриком и его женой 
Л.Ю.Брик младшая сестра Л.Ю.Брик — Эльза Юрьевна, впос-
ледствии известная французская писательница Эльза Триоле, 
жена писателя Луи Арагона. В 1939 году в Париже вышла книга 
Э.Триоле «Majakowski. Poete russe»*, в которой она рассказыва-
ет о встречах с Маяковским. Маяковский знал ее с 1913 года. 

* В 1945 году книга была переиздана. 



В Петрограде, в квартире Бриков в доме № 7 по улице 
Жуковского, Маяковский прочитал им поэму «Облако в штанах». 
В течение всей последующей жизни поэта Брики оставались для 
него самыми близкими людьми. 

Вернувшись из Куоккалы в Петроград, Маяковский снова по-
селился в гостинице «Пале-Рояль». Здесь в начале сентября 
1915 года он познакомился с А.И.Куприным, который зашел 
в гостиницу к писателю Б. Лазаревскому. Маяковский читал Куп-
рину свои стихи. Оба они друг другу очень понравились. 

В октябре 1915 года Владимир Владимирович был призван на 
действительную военную службу. Дела на фронте шли так плохо, 
что «неблагонадежность» поэта уже не имела значения. 

Маяковский был определен в Военно-автомобильную школу 
в качестве чертежника. Помог ему туда устроиться М. Горький. 
1-я запасная автомобильная рота, в которую был зачислен Мая-
ковский, размещалась рядом с Царскосельским (ныне Витеб-
ским) вокзалом в Подъездном переулке, дома. № 16 и 18. В этой 
же Школе служил вольноопределяющимся О.М.Брик. 

Поскольку в Школе не хватало казарменных помещений, 
Маяковский некоторое время продолжал жить в гостинице «Па-
ле-Рояль», а затем на улице Жуковского у Бриков. 

Летом 1916 года Маяковский снял комнату с мебелью на 
Надеждинской улице (ныне улица Маяковского, дом № 52). 
На фасаде этого дома — мемориальная доска, посвященная Мая-
ковскому. «Он жил,— вспоминал литератор С. Спасский,— в до-
вольно просторной комнате, обставленной безразлично и просто. 
Комната имела вид временного пристанища, как и большинство 
жилищ Маяковского. Необходимая аккуратная мебель, безотно-
сительная к хозяину. Диван, в простенке между окнами — пись-
менный стол. Ни книг, ни разложенных рукописей — этих призна-
ков оседлого писательства». 

В период жизни на Надеждинской были написаны поэмы 
«Человек» и «Война и мир», здесь создавались «гимны» для 
«Нового сатирикона» и многие другие произведения Маяков-
ского. Поэт уже прекрасно знал столицу, где, словно в зеркале, 
отражались все противоречия российской действительности. Те-
перь, изображая враждебный Человеку город, он дает не абстрак-
тный город вообще, а совершенно конкретный — Петроград пред-
революционных лет. 



В «Последней петербургской сказке» даже Петр I, мечтавший 
о великом будущем России, чувствует себя чужим и ненужным 
в основанном им городе, где теперь торжествует пошлая буржуаз-
ная толпа: 

Унынье у лошади на морде. 
И никто не поймет тоски Петра — 
узника, 
закованного в собственном городе. 

Теперь, когда Маяковский жил в столице постоянно, круг его 
знакомств в мире литературы и искусства намного расширился. 
Способствовала этому и всевозраставшая известность поэта. Еще 
весной 1915 года он познакомился с Ф.И.Шаляпиным. А.Н.Ти-
хонов (Н. Серебров) вспоминает, как Шаляпин указал поэту: «Вы, 
как я слышал, в своем деле тоже Шаляпин?» Смутившись от этой 
похвалы, Маяковский ответил: «Орать стихами научился, а петь 
еще не умею». 

Те, кому приходилось видеть Маяковского не только на эстраде 
во время выступлений и диспутов, но и в обычной обстановке, 
вспоминают, что его бравада являлась только защитной манерой 
держаться, а на самом деле это был необыкновенно скромный, 
добрый и очень легкоранимый человек. 

Маяковский часто виделся с А. Блоком. По свидетельству 
одного из современников, Блок, отмечая «демократичность» 
Маяковского, относился к нему с большим интересом. Маяков-
ский нередко звонил Блоку по телефону, а когда вышла отдельным 
изданием поэма «Облако в штанах», он подарил ее Блоку, сделав 
на книге надпись: «А. Блоку В.Маяковский — расписка всегдаш-
ней любви к его слову». 

Познакомился Маяковский и со многими другими писателями 
и поэтами, жившими в то время в столице, в частности с С. Есени-
ным. 

Но совершенно особое значение для Владимира Маяковского 
имело сближение с Горьким. «Очень часто он у нас бывал в Петер-
бурге, на Кронверкском проспекте... — рассказывала впослед-
ствии М. Ф.Андреева. — Это было в 1915—1916 годах». Горький 
пригласил молодого поэта сотрудничать в журнале «Летопись», 
редакция которого размещалась на Большой Монетной улице, 

Дом, где жили О. М. и Л. Ю. Брики (ул. Жуковского, 7) 

в доме № 18. Там Маяковский оказался в среде писателей-реалис-
тов, что в определенной мере способствовало его отдалению от 
футуристов. К тому времени Маяковский уже расстался с «желтой 
кофтой», он стал совершенно сложившимся поэтом, призывав-
шим к созиданию нового общества. 

Горький предполагал опубликовать в «Летописи» отрывки из 
поэмы Маяковского «Война и мир» — политически еще более 
острой, чем «Облако в штанах»,— но по цензурным причинам это 
удалось осуществить только после свержения самодержавия. Зато 
в октябре 1916 года в горьковском издательстве «Парус» вышел 
сборник стихотворений Маяковского «Простое как мычание». 
Помогал его готовить к печати Горький. Издательство размеща-
лось также на Большой Монетной в доме № 18. 



Маяковский не раз выступал с чтением своих произведений 
в Тенишевском училище. К Маяковскому нельзя было относиться 
равнодушно. На всех его выступлениях публика воспринимала его 
по-разному, одни с восторгом — в основном это была молодежь, 
другие не принимали его совсем. 

В дни Февральской революции Маяковского, всегда стремив-
шегося быть в центре событий, можно было видеть на улицах 
и площадях столицы. 

26 февраля вместе с восставшими рабочими солдаты Военной 
автомобильной школы на машинах двинулись к Таврическому 
дворцу, где в то время находилась Государственная дума. Вместе 
с ними был и Маяковский. Рассказывая о тогдашних событиях 
в Петрограде, поэт писал в стихотворении «Революция»: 

Площади плещут. 
На крохотном форде 
мчим, 
обгоняя погони пуль. 
Взрывом гудков продираемся в городе. 

23 марта 1917 года Маяковский участвовал в демонстрации 
трудящихся на Марсовом поле во время похорон жертв Фе-
вральской революции. Впоследствии, вспоминая этот день, он го-
ворил, что демонстрация воспринималась как «величественное 
прекрасное зрелище». 

А 17 марта 1917 года в петроградской газете «Речь» было На-
печатано сообщение: «В ночь на 17 марта поэт В. В.Маяковский 
принес в редакцию „Речи" 109 р. 70 коп., собранные им „за про-
чтение стихотворения" в „Привале комедиантов" в пользу се-
мейств, павших в борьбе за свободу». 

«Привал комедиантов» — литературно-артистическое кафе, 
сменившее «Бродячую собаку», закрытую правительством в нача-
ле марта 1915 года. «Привал комедиантов» размещался в под-
вальном помещении углового дома, выходящего своими фасадами 
на Марсово поле и набережную реки Мойки. Дом построен 
в 1823-1827 годах архитектором Д.Адамини. Его современный 
адрес: Марсово поле, дом № 7. Владельцем «Привала комедиан-
тов» стал также Б. К. Пронин. 

«Снова поэты и художники,— писал А.Мгебров, — за веселой 
жженкой, на высоких табуретах, возобновили свои поэтические 

В этом доме размещалась квартира В. В. Маяковского (ул. Маяковского, 52) 

беседы, с великолепным достоинством покуривая такие же весе-
лые, как и жженка, трубки». 

С «Привалом комедиантов связано рождение широко извест-
ных строк Маяковского «Ешь ананасы, рябчиков жуй...», напи-
санных осенью 1917 года. Впоследствии Маяковский рассказы-
вал: «К привалу стали приваливаться остатки фешенебельного 
и богатого Петербурга. В такт какой-то разухабистой музычке 
я сделал двустишие. 

Ешь ананасы, рябчиков жуй, 
день твой последний приходит, буржуй. 

Это двустишие стало моим любимейшим стихом: петербург-
ские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на 
Зимний, напевая какую-то песенку. 

Ешь ананасы... и т. д.» 



25 октября 1917 года Маяковский был в Смольном. Позже 
впечатления этого дня получили отражение в поэме «Владимир 
Ильич Ленин». 

«Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня... 
не было,—писал впоследствии поэт в автобиографии. — Моя ре-
волюция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось». 

Маяковский, как и Блок, сразу же откликнулся на обращение 
ВЦИК, приглашавшее художественную интеллигенцию Петро-
града на совещание в Смольный, состоявшееся через неделю 
после победы Октябрьской революции. Совещание было посвя-
щено вопросам строительства новой социалистической культуры. 
Пришло всего несколько человек. В их числе были А. Блок 
и В.Маяковский. 

Владимира Владимировича привлекли к сотрудничеству в На-
родном комиссариате просвещения, и до переезда Наркомпроса 
весной 1919 года в Москву он вел большую работу в Отделе изо-
бразительного искусства. Вместе с А.А.Блоком и В.Э.Мейер-
хольдом Маяковский принимал участие в работе Театрального 
отдела Наркомпроса, размещавшегося в доме № 1 —2 на Черны-
шовой площади.(ныне площадь Ломоносова). 

Огромным событием в общественной и культурной жизни 
Петрограда явилась постановка пьесы Маяковского «Мистерия-
буфф», написанной к первой годовщине Октябрьской революции. 
27 сентября 1918 года в квартире Бриков на улице Жуковского 
автор впервые прочел «Мистерию-буфф». На чтении присутство-
вал и Нарком просвещения А.В.Луначарский, с которым поэт 
познакомился еще в мае 1917 года, вскоре после возвращения 
Луначарского из эмиграции. Приглашал Маяковский и Блока, 
но Блок не пришел. 

Театры Петрограда жили тогда старым репертуаром. К первой 
годовщине Октября Александринский театр готовил «Вильгельма 
Телля», Мариинский — оперу Ф. Обера «Фенелла», Михайлов-
ский (ныне Академический Малый театр оперы и балета) — 
«Свадьбу Фигаро» и т. д. «Мистерия-буфф» была первой пьесой 
о революции, о недавних событиях, потрясших страну. 

Маяковскому стало ясно, что в профессиональных театрах эту 
пьесу поставить не удастся. И он решил сделать это сам. Для пос-
тановки «Мистерии-буфф» ему была предоставлена сцена Театра 
музыкальной драмы, выступавшего в то время в Большом зале 

Дом Адамини (Марсово поле, 7) 

Консерватории. 12 октября 1918 года в петроградских газетах 
(в «Северной коммуне», «Красной газете» и других) было напе-
чатано «Обращение к актерам», под которым стояли имена 
В.В.Маяковского, В.Э.Мейерхольда, О.М.Брика, Л.И.Жевер-
жеева и П.М.Лебедева, возглавлявшего профсоюз работников 
зрелищных предприятий. В «Обращении» говорилось: 

Товарищи актеры! 
Вы обязаны великий праздник революции ознаменовать революци-

онным спектаклем. Вами должна быть разыграна „Мистерия-буфф", 
героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сде-
ланное Владимиром Маяковским. Приходите все в воскресенье 13 ок-
тября в Концертный зал Тенишевского училища... Автор прочтет „Мисте-
рию , режиссер изложит план постановки, художник покажет эскизы, 
а те из вас, кто загорятся этой работой, будут исполнителями. Центральное 
бюро по устройству октябрьских торжеств предоставляет все необхо-
димые средства для осуществления „Мистерии". Все к работе! Время 
дорого. Просят являться только товарищей, желающих принять участие 
в постановке. Число мест ограничено! 



Консерватория 

13 октября в зале Тенишевского училища собрались желающие 
принять участие в постановке «Мистерии-буфф». Пришли не 
только актеры, но и студенты Университета, Консерватории, 
Академии художеств. После того, как Маяковский прочел текст 
пьесы, начались запись и отбор участников спектакля. 

Режиссерами спектакля были В. Э. Мейерхольд и Маяковский, 
автором декораций — художник К. С. Малевич. Афиша, извещав-
шая о спектакле, была выполнена Маяковским. 

За два дня до премьеры, назначенной на 7 ноября 1918 года, 
газета «Петроградская правда» поместила статью А.В.Луначар-
ского, в которой он писал: «Я от души желаю успеха этой молодой, 
почти мальчишеской, но такой искренней, шумной, торжествую-
щей, безусловно, демократической и революционной пьесе». 

Вдень премьеры 7 ноября 1918 года Большой зал Консервато-
рии был полон. В основном присутствовала студенческая мо-
лодежь, пришли и многие литераторы, в том числе А. Блок. 
Маяковский играл в «Мистерии-буфф» главную роль «Человека 
просто». Впоследствии он рассказывал, что «в самый вечер один 
за другим стали пропадать актеры» и ему пришлось играть еще 
и «Мафусаила» и «кого-то из чертей». 

Спектакль шел три дня — 7, 8 и 9 ноября. 
В трудную зиму 1918-1919 года поэт много выступал перед 

рабочими на заводах и фабриках Петрограда с чтением своих про-
изведений. 17 декабря 1918 года Маяковский читал в Матросском 
театре бывшего Гвардейского экипажа (проспект Римского-Кор-
сакова, дом №22) стихотворение «Левый марш», написанное 
специально для этого выступления. 

В начале марта 1919 года Маяковский переехал на постоянное 
жительство в Москву. Но поэт не терял связи с Петроградом, час-
то приезжая сюда по издательским и литературным делам. 

В Москве он начал работать в Российском телеграфном агент-
стве (РОСТА) над созданием «Окон сатиры РОСТА»— агита-
ционных плакатов на самые актуальные темы современности. 
Выставлялись плакаты обычно в окнах пустовавших магазинов 
(отсюда и название «окна»), 

«Окна РОСТА» были хорошо известны и в Петрограде. 
Отделения РОСТА существовали и в ряде других городов. В Пет-

Здесь находился Матросский театр бывшего Гвардейского экипажа 
(пр. Римского-Корсакова, 22) 

- щ А 



рограде в «Окнах РОСТА» работали многие талантливые худож-
ники, в частности А.А.Радаков. Тексты к рисункам писал поэт 
В.В.Воинов и другие. Впоследствии опыт «Окон РОСТА» был 
использован при создании «Окон ТАСС». 

Приезжая в Петроград, Маяковский, как и прежде, часто вы-
ступал на литературных вечерах. Одно из таких выступлений со-
стоялось 4 декабря 1920 года в Доме искусств (набережная 
Мойки, дом № 59), где поэт остановился, приехав в этот день 
из Москвы. 

Он читал свою новую поэму «150 ООО ООО». Когда Маяковский 
закончил читать, зал взорвался аплодисментами и восторженными 
возгласами, сквозь которые, по свидетельству В.А.Рождест-
венского, явственно слышалось и «злобное и ироническое ши-
пение». 

Маяковский прожил в Доме искусств целую неделю. Поселили 
его в помещении библиотеки. Сюда к нему приходили Ю. Н. Тыня-
нов и другие петроградские литераторы. Маяковский познакомил-
ся с молодыми поэтами, жившими в Доме искусств, судовольстви-
ем слушал их стихи. Особенно он выделил Н. С.Тихонова. 

В послереволюционные годы Петроград-Ленинград занимает 
большое место в творчестве Маяковского. В связи с подготовкой 
к празднованию 10-летия Октябрьской революции Управление 
ленинградских академических театров обратилось к Маяковскому 
с просьбой написать текст для юбилейного спектакля. Маяков-
ский инсценировал со второй по восьмую главы поэмы «Хо-
рошо!». 

Под названием «Двадцать пятое» спектакль шел в октябрьские 
дни 1927 года в Ленинградском Малом оперном театре (ныне это 
Санкт-Петербургский государственный академический театр опе-
ры и балета имени М.П.Мусоргского, площадь Искусств, дом. 
№ J ) . Поставил спектакль режиссер Н. В. Смолич. На нескольких 
репетициях присутствовал сам автор. 

Приезжая из Москвы в Ленинград, Маяковский часто высту-
пал с чтением поэмы «Хорошо!» на литературных вечерах. Так, 
26 октября 1927 года он читал «Хорошо!» в зале Академической 
капеллы (набережная реки Мойки, дом №20), на следующий 
день — в клубе Путиловского (ныне Кировского) завода, 28 ок-
тября — в Ленинградском Доме печати, к тому времени разме-
щавшемся уже в доме № 7 по набережной Фонтанки. Перечень 

Государственный академический театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского 

его выступлений можно было бы продолжать. У большинства слу-
шателей поэма «Хорошо!» имела огромный успех. 

Литературные вечера Маяковского всегда превращались в го-
рячие диспуты. Любая аудитория накалялась до предела. Это 
и неудивительно: Маяковский был настолько крупной личностью, 
что к нему нельзя было относиться нейтрально. Судя по воспоми-
наниям современников, его можно было или любить или ненави-
деть. Вызывало споры и его новаторство в стихосложении. 
И Маяковский отвечал на вопросы и записки любого содержания, 
метко парировал выкрики из зала, которые зачастую носили явно 
недоброжелательный и провокационный характер. 

В Ленинграде в 1920-х годах Маяковский особенно часто вы-
ступал в Филармонии и в Капелле. В Большом зале Филармонии 
устраивались и литературные вечера. Так, 4 января 1926 года 
здесь состоялся вечер Маяковского, который он назвал «Мое 
открытие Америки» (поэт недавно вернулся из заграничной по-
ездки). 

В. А. Каверин вспоминает: «Это был памятный вечер. Студенты 
ломились в Филармонию. Их было так много, что трамваи по Ми-
хайловской площади шли очень медленно и беспрестанно звонили. 



У подъезда дежурила конная милиция, но и она ничего не могла 
сделать с людьми, которые хотели видеть и слышать Маяковского. 
Наконец, барьер на лестнице был сломан, и через десять минут 
в Большом зале Филармонии уже стояли в проходах, сидели 
на спинках кресел. Маяковский — изменившийся, стриженный 
наголо — вышел на эстраду... Не переставая говорить, он снял 
пиджак и повесил его на стул. Никто, кажется, не удивился бы, 
если бы он засучил рукава. Он говорил,— и как виден был в нем 
человек, чувствующий подземные толчки истории». Одно за дру-
гим читал Маяковский свои стихи: «Испания», «Гавана — черное 
и белое», «Открытие Америки», «Мелкая философия на глубоких 
местах» и многие другие. 

В Капеллу (набережная Мойки, дом № 20). когда там выступал 
Маяковский, было так же трудно попасть, как и в Филармонию. 
Вход в концертный зал, расположенный в глубине парадного дво-
ра, в дни выступлений Маяковского обычно осаждала толпа моло-
дежи. 

Один из литературных вечеров поэта в Капелле состоялся 
29 октября 1927 года. Он был организован для студентов ленин-
градских высших учебных заведений и проходил под названием 
«Даешь изящную жизнь». 

Стихотворение Маяковского, написанное тогда же, в 1927 го-
ду, со скрытой издевкой в названии — «Даешь изящную жизнь», 
направлено против обывательских представлений об «изящной» 
жизни, особенно распространившихся среди части молодежи в го-
ды нэпа. 

25 ноября 1929 года филиал Большого драматического театра 
впервые в Ленинграде осуществил постановку пьесы Маяков-
ского «Клоп», написанной осенью 1928 года. Это произведение 
Маяковского стоит в одном ряду с его выступлением «Даешь 
изящную жизнь». 

Он писал о пьесе «Клоп»: «Моя комедия — публицистическая, 
проблемная, тенденциозная. Проблема — разоблачение сегод-
няшнего мещанства». Маяковский присутствовал в Большом 
драматическом театре на премьере. Автором постановки был ре-
жиссер В. В.Люце, музыку писал Д.Д.Шостакович. 

В Ленинграде впервые была поставлена и пьеса Маяковского 
«Баня». Премьера состоялась 30 января 1930 года в Драматиче-
ском театре Государственного народного дома. Бывший Народный 

Капелла 

дом Петербургского попечительства о народной трезвости, по-
строенный в 1900 году на Петербургской стороне в Александров-
ском парке, представлял собою грандиозное сооружение. Здесь 
устраивались театральные спектакли, массовые гуляния. В саду 
существовали различные аттракционы — карусели, «американ-
ские горы» и т. п. 

Постановку пьесы «Баня» в Драматическом театре Госнардома 
осуществил режиссер В.Люце. Роль Победоносикова исполнял 
Б.А.Бабочкин, роль Поли — В.Т.Кнбардина. Автор музыки — 
В.М.Богданов-Березовский. Маяковский говорил о пьесе «Ба-
ня»: «Политическая идея — борьба с узостью, с делячеством, 
с бюрократизмом...» 

5 марта 1930 года в Ленинградском Доме печати (набережная 
Фонтанки, дом №.7_) состоялось открытие выставки"Маяковского 
«20 лет работы», которую поэт привез из Москвы. Выставка яви-
лась своеобразным отчетом Маяковского о том, что им было сде-
лано за два десятилетия. Книги Маяковского, плакаты, «Окна 



РОСТА», рекламы выступлений поэта, экспонаты, рассказываю-
щие о его работе в кино,— вот далеко не полный перечень мате-
риалов, представленных на этой выставке в Доме печати. В офор-
млении выставки Маяковскому помогали молодые ленинградские 
поэты О. Ф. Берггольц, Б. П. Корнилов, Б. М. Лихарев. 

Но если молодежь отнеслась к выставке с огромным интере-
сом, то ленинградские литературные организации буквально бой-
котировали ее. «...Сколько недругов создавал себе Маяковский, 
упоминая то одного, то другого в стихах... — писал Н.Асеев в своих 
воспоминаниях о поэте. — А сколько было их невидимых, неслы-
шимых из-за недостатка голоса, обозленных обывателей, травми-
рованных громом его голоса, прозаседавшихся, прозалежавших-
ся, позатаившихся, „унтер Пришибеевых", сменивших вицмундир 
на гимнастерку, Чичиковых и Подколесиных, не желавших ничего 
нового, ничего такого, что могло бы обеспокоить их слежавшиеся 
вкусы, убеждения, навыки!» 

На открытии выставки приветственное слово произнес ленин-
градский писатель В.М.Саянов. Потом выступил Маяковский. 
Когда он кончил и уже собрался уходить, присутствовавшие по-
просили его почитать стихи. Поэт стал читать вступление к своей 
новой поэме, над которой он тогда работал. Вступление к поэме он 
напечатал отдельно под названием «Во весь голос». 

«Уважаемые товарищи потомки!» — начал Маяковский. Он 
говорил с будущим. И, обращаясь к будущим поколениям, читал: 

Парадом развернув 
моих страниц войска, 
я прохожу 
по строчечному фронту. 
Стихи стоят 
свинцово-тяжело, 
готовые и к смерти 
и к бессмертной славе. 
Поэмы замерли, 
к жерлу прижав жерло 
нацеленных 
зияющих заглавий. 
Оружия 
любимейшего 
род, Памятник В. В. Маяковскому (ул. Маяковского) 



готовая 
рвануться в гике, 
застыла кавалерия острот, 
поднявши рифм 
отточенные пики. 
И все 
поверх зубов вооруженные войска, 
что двадцать лет в победах 
пролетали, 
до самого 
последнего листка 
я отдаю тебе, 
планеты пролетарий. 

Через день после открытия выставки Маяковский уехал в Мо-
скву. Это был его последний приезд в Ленинград. 

На улице Маяковского в 1976 году установлен памятник поэту 
(ск. Б.А.Пленкин, арх. В.П.Литвяков). 

«ГРАНИТНЫЙ ГОРОД СЛАВЫ И БЕДЫ» 

Эти строки молодой Анной Ахматовой были написаны еще 
в 1915 году. 

Но ни на что не променяем пышный 
Гранитный город славы и беды, 
Широких рек сияющие льды, 
Бессолнечные, мрачные сады 
И голос Музы еле слышный. 

Так она не только призналась в любви к Петербургу, но и выра-
зила мысль о его сложной и противоречивой сущности. Вся жизнь 
Анны Андреевны Ахматовой была связана с Петербургом, хотя 
родилась она под Одессой, а детские и юношеские годы прошли в 
Царском Селе (ныне город Пушкин). 

Писать стихи она начала еще в гимназические годы. Здание 
Царскосельской Мариинской гимназии, где училась Ахматова, 
сохранилось до нашего времени, ныне это дом № 17 на Леонтьев-
скойулице. На фасаде дома к 100-летию со дня рождения Ахмато-
вой установлена мемориальная доска. 

В самом начале своего творческого пути Ахматова, урожденная 
Горенко, взяла в качестве литературного псевдонима девичью фа-
милию своей прабабки по женской линии П. Ф.Ахматовой. 

Воспоминания о Царском Селе, которое было для нее, прежде 
всего, городом, связанным с А. С. Пушкиным, прошли через все ее 
творчество. 

В 1911 году, когда отмечалось 100-летие со дня открытия 
Лицея, она писала: 



Смуглый отрок бродил по аллеям, 
У озерных грустил берегов, 
И столетие мы лелеем 
Еле слышный шелест шагов. 

В Царском Селе в гимназические годы познакомились Ахматова 
и Николай Гумилев. Позднее, уже будучи его женой, она писала: 

В ремешках пенал и книги были, 
Возвращалась я домой из школы. 
Эти липы, верно, не забыли 
Нашей встречи, мальчик мой веселый. 

Обвенчались Гумилев и Ахматова в 1910 году. 
Гумилев был еще гимназистом, когда в 1905 году вышел пер-

вый сборник его стихов «Путь конквистадоров». Большую роль 
в формировании его литературного таланта сыграл И.Ф.Аннен-
ский — выдающийся лирик начала XX века, ученый-лингвист, 
глубокий знаток античной культуры, занимавший должность ди-
ректора Царскосельской мужской классической гимназии, где 
учился Гумилев. Гимназия помещалась в трехэтажном здании на 
углу Малой и Набережной улиц (Набережная улица, дом № 12). 
Здание почти не изменилось с начала XX века. Ахматова писала: 
«Истоки поэзии Николая Гумилева не в стихах французских пар-
насцев, как это принято считать, а в Анненском. Я веду свое „на-
чало" от стихов Анненского. Его творчество, на мой взгляд, отме-
чено трагизмом, искренностью и художественной цельностью...» 

В 1909 году в Петербурге начал издаваться литературно-худо-
жественный журнал «Аполлон», выходивший до 1918 года. 
Редактором был С.К.Маковский (сын известного художника), 
редакция размещалась в доме № 24 на набережной Мойки, позд-
нее — на Разъезжей улице. 

В первом номере были помещены произведения А. Бенуа, 
М.Волошина, И.Анненского, Вс.Мейерхольда, Вяч.Иванова, 
Н.Гумилева, К.Бальмонта и других. Стала печататься в «Апол-
лоне» и Ахматова. Но первое ее выступление в печати состоялось 
еще в 1907 году в небольшом литературном журнале «Сириус», 
издававшемся в Париже на русском языке по инициативе Н. Гу-
милева. Во втором номере «Сириуса» было помещено стихотво-
рение Ахматовой «На руке его много блестящих колец...», подпи-

санное «Анна Г.». Журнал успеха 
не имел и почти сразу прекратил 
свое существование. 

В 1911 году Гумилев привел 
свою жену в широко известный ли-
тературный салон—«башню» Вя-
чеслава Иванова. 

В «башне» читались и тут же 
обсуждались еще не опубликован-
ные стихи. Поэт Г. Иванов вспоми-
нал, как впервые читала свои стихи 
в «башне» А. Ахматова: «Читаются 
стихи по кругу. Читают и знамени-
тые и начинающие. Очередь дохо-
дит до молодой дамы, тонкой и 
смуглой. 

— Анна Андреевна, вы проч-
тете? 

Лица присутствующих „настоящих" расплываются в снисходи-
тельную улыбку. Гумилев с недовольной гримасой стучит папиро-
сой о портсигар. 

— Я прочту. 
На смуглых щеках появляются два пятна. Глаза смотрят расте-

рянно и гордо. Голос слегка дрожит. 
Ахматова читает стихотворение, написанное в том же, 1911 го-

ду,— „Песня последней встречи". 
Все присутствующие напряженно ждут, что скажет Вячеслав 

Иванов. А он встал, подошел к Ахматовой, поцеловал ей руку 
и, поздравив ее, сказал, что это стихотворение — событие в рус-
ской поэзии». 

В 1911 году в Петербурге было организовано литературное 
объединение «Цех поэтов». Его возглавляли Н.Гумилев и С.Го-
родецкий. Это объединение просуществовало по 1914 год. Боль-
шую роль в его деятельности играл Д. В. Кузьмин-Караваев, юрист 
по образованию. 

Член «Цеха поэтов» поэтесса Е. Ю. Кузьмина-Караваева была 
его женой. Человек героической судьбы, в годы Второй мировой 
войны она стала участницей французского Сопротивления и по-
гибла в фашистском концлагере. 



Здесь размещалась редакция журнала «Аполлон» (наб. р. Мойки, 24) 

В «Цех поэтов» входили акмеисты — представители одного 
из течений русской поэзии того времени. В это объединение вош-
ли молодые поэты: А.Ахматова, О.Мандельштам, Г.Адамович, 
В. Нарбут, М. Зенкевич и другие. 

К тому времени вышли еще два сборника стихов Гумилева: 
«Романтические цветы» с посвящением Анне Андреевне Горенко 
и «Жемчуга». Третья книга принесла автору широкую извест-
ность. В «Цех поэтов» входил известный поэт и переводчик 
М.Л.Лозинский, с которым Ахматова была дружна до самой 
смерти Лозинского в 1955 году. Всегда высоко ценившая и его 
литературный талант, и его человеческие качества, она подчерки-
вала: «В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский 
был для XX века тем же, чем был Жуковский для века XIX. 
Друзьям своим Михаил Леонидович был всю жизнь бесконечно 
предан. Он всегда и во всем был готов помогать людям, верность 
была самой характерной для Лозинского чертою». 

Близким другом Ахматовой на долгие годы стал и еще один 
участник «Цеха поэтов» — О.Э.Мандельштам. И Лозинскому, 

и Мандельштаму Ахматова посвя-
тила стихи. 

Участники «Цеха поэтов» со-
бирались то у одного, то у другого 
два-три раза в месяц. Первое соб-
рание состоялось у С.Городецко-
го, жившего тогда на набережной 
Фонтанки в доме № 149. 

Имя Городецкого в то время 
уже хорошо знали. Первый же 
сборник его стихов «Ярь», вышед-
ший в свет в 1907 году, принес 
автору широкую известность. Со-
бирались и у Вл.Пяста (В. А. Пя-
стовского), жившего в доме Му-
рузи (Литейный, проспект, ДОМ- О . Э . Мандельштам 

№ 24/27), в библиотеке, органи-
зованной его матерью. 

Собрания проходили и в Царском Селе у Ахматовой и Гуми-
лева. Они жили тогда с матерью Гумилева на Малой улице, в до-
ме № 63. Этот деревянный дом не сохранился (ныне участок дома 
№ 5 7 гщ Малой улцце). Дом стоял почти напротив здания 
Николаевской мужской классической гимназии. 

Весной 1912 года в издании «Цеха поэтов» вышла в свет пер-
вая книга стихов Ахматовой «Вечер» с предисловием М.А. Куз-
мина. Это была лирика— чистые и тревожные короткие стихи, 
в глубине своей неразрывно связанные со своим временем, с его 
надломленностью и тревогой. Книга имела успех. В печати о ней 
появились одобрительные отзывы В.Я.Брюсова, С.М.Городец-
кого и других известных литераторов. К.И.Чуковский рассказы-
вал в своих воспоминаниях: «Анну Андреевну Ахматову я знал 
с 1912 года. Тоненькая, стройная, похожая на робкую пятнадцати-
летнюю девочку, она ни на шаг не отходила от мужа, молодого по-
эта Н.С.Гумилева, который тогда же, при первом знакомстве, 
назвал ее своей ученицей. 

То были годы ее первых стихов и необыкновенных, неожиданно 
шумных триумфов. Прошло два-три года, и в ее глазах, и в осанке, 
и в обращении с людьми наметилась одна главнейшая черта ее 
личности: величавость. Не спесивость, не надменность, не занос-



чивость, а именно величавость: „царственная", монументально 
важная поступь, нерушимое чувство уважения к себе, к своей вы-
сокой писательской миссии... 

За все полвека, что мы были знакомы, я не помню у нее на лице 
ни одной просительной, мелкой или жалкой улыбки. Но держалась 
она со всеми очень просто и дружественно, на равной ноге». 

В том же 1912 году вышла и новая книга стихов Гумилева 
«Чужое небо». 

Поэты-акмеисты нередко устраивали литературные вечера 
в литературно-артистическом кафе «Бродячая собака», которое 
представляло собой один из значительных центров литературного 
Петербурга. Не случайно через много лет в «Поэме без героя», 
вспоминая наиболее характерные явления культурной жизни 
предреволюционной столицы, Ахматова упоминает и «Бродячую 
собаку». Здесь выступали Н. Гумилев, С. Городецкий, О. Мандель-
штам и другие поэты. Читала свои стихи и Ахматова. Позже она 
писала: 

Да, я любила их, те сборища ночные,— 
На маленьком столе стаканы ледяные, 
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар, 
Камина красного тяжелый, зимний жар, 
Веселость едкую литературной шутки 
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий. 

В «Бродячей собаке» Ахматова присутствовала на знаменитом 
выступлении Маяковского 11 февраля 1915 года, когда молодой 
поэт читал свое стихотворение «Вам!». (Познакомились они 
раньше — в декабре 1913 года.) Через много лет, вспоминая реак-
цию «публики» на стихи Маяковского, она рассказывала: «Они 
орали, а Маяковский стоял на эстраде совершенно спокойно и не 
шевелясь курил огромную сигару... Да. Вот таким я и запомнила 
его, очень красивым, очень молодым, большеглазым таким, среди 
воющих мещан». 

Ахматова, как и все поэты Серебряного века, ощущала при-
ближение исторических потрясений и катастроф. Не случайно она 
считала последним годом XIX века год 1913 — последний год пе-
ред Первой мировой войной. 

Ахматова утверждала, что «календарные даты значения не име-
ют». Впоследствии первую часть «Поэмы без героя» она назвала 

«Девятьсот тринадцатый год» и удивительно образно сумела пока-
зать, как ощущалось тогда в российской столице приближение 
совершенно другой эпохи. 

Были святки кострами согреты, 
И валились с мостов кареты, 
И весь траурный город плыл 
По неведомому назначенью, 
По Неве иль против теченья,— 
Только прочь от своих могил. 
На Галерной чернела арка, 
В Летнем тонко пела флюгарка, 
И серебряный месяц ярко 
Над Серебряным веком стыл. 
Оттого, что по всем дорогам, 
Оттого, что ко всем порогам 



Приближалась медленно тень, 
Ветер рвал со стены афиши, 
Дым плясал вприсядку на крыше 
И кладбищем пахла сирень. 

А по набережной легендарной 
Приближался не календарный — 
Настоящий Двадцатый Век. 

...Нередко Гумилеву и Ахматовой приходилось возвращаться 
домой в Царское Село далеко за полночь, а то и утром, поэтому 
они решили найти какое-либо пристанище в Петербурге. Супруги 
сняли очень скромное помещение на Васильевском острове, в до-
ме № 17 в Тучковом переулке, напротив храма Святой Екатерины, 

"•"ТЯЗвный фасад которого выходит на бывшую Кадетскую (ныне 
Съездовскую) линию. Свое жилище молодые поэты шутливо на-
зывали «тучка» — по названию переулка. 

Сравнительно неподалеку жил молодой художник Н.И.Альт-
ман. Как-то раз, в 1913 году, встретившись с Ахматовой в «Бро-
дячей собаке», художник попросил ее позировать. Знакомы они 
были еще с 1911 года. Из окна мастерской Альтмана в мансарде 
можно было выйти на крышу дома — отсюда открывалась непо-
вторимая панорама города. 

Анна Андреевна привлекала внимание многих художников. 
Один из современников-литераторов в 1912 году писал о ней: 
«Ахматова — красавица, античная гречанка». Но дело, конечно, 
не только во внешней красоте. Прежде4всего, обращала на себя 
внимание глубокая одухотворенность ее лица. Ее портреты созда-
ли такие крупнейшие мастера кисти, как А.Модильяни, Ю.Ан-
ненков, Н.Тырса, К. Петров-Водкин и другие. Но портрет, выпол-
ненный Альтманом, ей особенно нравился. «...Мы долго жили 
под впечатлением „Портрета Ахматовой"»,— писал искусствовед 
Н. Н. Пунин, видный художественный критик того времени. 

Весной 1914 года вышла вторая книга стихов Ахматовой — 
«Четки», которая принесла ей всероссийскую известность. Одну 
из книг она подарила А. Блоку, написав на титульном листе: 
«Александру Блоку Анна Ахматова. „От тебя приходила ко мне 
тревога и уменье писать стихи". Весна 1914 г. Петербург». 

15 декабря 1913 года она посетила Блока в его квартире на 
Офицерской улице. По-видимому, под впечатлением этого визита 

Здесь была квартира А.А.Ахматовой и Н.С. Гумилева (Тучков пер., 1 7) 

Блок написал стихотворение «„Красота страшна", Вам скажут...», 
черновик которого помечен датой 15 декабря 1913 года. В свою 
очередь, Ахматова в январе 1914 года написала стихотворение 
с посвящением Александру Блоку. 

Я пришла к поэту в гости. 
Ровно полдень. Воскресенье. 
Тихо в комнате просторной, 
А за окнами мороз 

Но запомнится беседа, 
Дымный полдень, воскресенье 
В доме сером и высоком 
У морских ворот Невы. 

В 1915 году в седьмом номере журнала «Русская мысль» по-
явилась статья Н.В.Недоброво, посвященная Ахматовой,— пер-
вая большая статья о ее творчестве. Сама Ахматова уже в конце 
жизни писала, что считает эту статью «лучшим, что написано 



о молодой Ахматовой», а себя как 
поэта, по ее собственному выра-
жению, на три четверти «сделан-
ной» Недоброво. 

Поэт, драматург и критик Ни-
колай Владимирович Недоброво, 
ставший другом Ахматовой, играл 
довольно значительную роль в ли-
тературной жизни Петербурга 
1910-х годов, хотя сам печатался 
сравнительно немного. Он близко 
знал А.Блока, С.М.Городецкого 
и многих других крупных лите-
раторов. «Язвительно-вежливый 
петербуржец, говорун поздних 
символических салонов, непрони-
цаемый, как молодой чиновник, 
хранящий государственную тайну, 
Недоброво появлялся всюду чи-

тать Тютчева, как бы представительствовать за него», — рас-
сказывал О.Э.Мандельштам. Недоброво действительно прекло-
нялся перед русской классической поэзией XIX века, перед 
Пушкиным, Тютчевым, Фетом... 

Очень доброжелательно он всегда относился к начинающим 
поэтам. «Незаметно для других этот человек был законодателем 
вкусов...» — писал один из современников. 

Недоброво оказывал значительное влияние на литературную 
жизнь Петербурга. Скончался он в 1919 году в Ялте. 

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война еще больше 
обострила у Ахматовой ощущение надвигавшейся катастрофы. 
А Гумилев, с детства мечтавший о романтических подвигах, сразу 
же пошел добровольцем в армию. Он писал: 

В немолчном зове боевой трубы 
Я вдруг услышал песнь своей судьбы,— 

Пребывание на фронте дало материал для многих его стихов, 
а в петербургской газете «Биржевые ведомости» в течение 
1915 года печатался цикл его очерков «Записки кавалериста». За 
храбрость, проявленную при выполнении боевых заданий, Гумилев 

Н. С. Гумилев 

был награжден двумя Георгиевскими крестами. В его стихотворе-
нии «Память» есть строки: 

Знал он муки голода и жажды, 
Сон тревожный, бесконечный путь, 
Но святой Георгий тронул дважды 
Пулею нетронутую грудь. 

Ахматова с самого начала воспринимала войну как страшное 
бедствие для всего народа России. Эта мысль с особой силой вы-
ражена в стихотворении «Июль 1914», опубликованном в журна-
ле «Аполлон» за август—сентябрь (№ 6—7) 1914 года. 

М о ж ж е в е л ь н и к а запах сладкий 
От горящих лесов летит. 
Над ребятами стонут солдатки, 
Вдовий плач по деревне звенит. 

Не только силу таланта Ахматовой, но и ее глубинную связь 
с Родиной, с Россией, уже тогда очень остро почувствовал О. Ман-
дельштам. В 1916 году он подчеркивал: «Для Ахматовой настала 
иная пора... В настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы 
стать одним из символов величия России». 

В годы Первой мировой войны А. Ахматова, А. Блок, Ф. Сологуб 
не раз выступали на благотворительных вечерах. В частности, ве-
чера эти устраивались в Александровском зале Городской думы, 
в Тенишевском училище. 

Гумилев в это время был в армии. Их совместная жизнь с Ахма-
товой все более осложнялась, и в 1918 году супруги оформили 
официальный развод. Но чувство дружбы, связывавшей их, оста-
лось. На книге своих стихов «Белая стая», подаренной Гумилеву, 
Ахматова написала: «Моему дорогому другу Н. Гумилеву с любо-
вью Анна Ахматова. 10 июня 1918. Петербург». 

В бурном и сложном 1917 году в Петрограде Ахматова была 
свидетельницей событий Февральской и Октябрьской революций. 
Тогда она написала знаменитое стихотворение: 

М н е голос был. Он звал утешно. 
Он говорил: «Иди сюда, 
Оставь свой край глухой и грешный, 
Оставь Россию навсегда». 



Но равнодушно и спокойно 
Руками я замкнула слух, 
Чтоб этой речью недостойной 
Не осквернился скорбный дух. 

В то трудное для русской интеллигенции время Ахматова сразу 
же определила свою жизненную позицию — она была убеждена, 
что ее дальнейший путь возможен только вместе со своей страной. 
Это же Анна Андреевна отмечала и впоследствии: «Вскоре после 
Октябрьской революции очень многие мои современники, как из-
вестно, покинули Родину. Для меня этот вопрос никогда не вста-
вал». В стихотворении «Петроград, 1919» она писала: 

Никто нам не хотел помочь 
За то, что мы остались дома, 
За то, что, город свой любя, 
А не крылатую свободу, 
Мы сохранили для себя 
Его дворцы, огонь и воду. 
Иная близится пора, 
Уж ветер смерти сердце студит, 
Но нам священный град Петра 
Невольным памятником будет. 

После Октябрьской революции Ахматова принимала участие 
в литературной жизни Петрограда. С конца 1921 года она стала 
членом правления Союза писателей, нередко бывала на Моховой 
улице в доме № 36 в издательстве «Всемирная литература», орга-
низованном М. Горьким. 

В 1918 гоДу Ахматова вышла замуж за Владимира (Вольдема-
ра) Казимировича Шилейко, одного из крупнейших ученых-восто-
коведов, изучавшего древнейшие цивилизации Шумера, Вавило-
нии, Ассирии, специалиста по древним клинописным языкам. 
В свое время он был довольно известен также как поэт и пе-
реводчик. 

Они познакомились в начале 1910-х годов. Шилейко прекло-
нялся перед талантом Ахматовой. Обладавший несомненным поэ-
тическим дарованием, он публиковал свои стихи в журнале 
«Аполлон», в «ежемесячнике стихов и критики» «Гиперборей», 
который являлся печатным органом «Цеха поэтов» и выходил 

Н.С.Гумилев, А.А.Ахматова, их сын Лев 

в столице в 1912-1913 годах под редакцией М.Л.Лозинского, 
и в некоторых других изданиях. Ш и л е й к о можно было встретить 

с ал тбяке». Ахматова всегда и на литературных вечерах в «Бродячей сооакс ™ 
очень считалась с его мнением о ее с т и х а х . 

Ахматова переехала к Шилейко в дом №34 на набережной 
Фонтанки. Это здание - бывший дворец Ш е р е м е т е в ы х так назы-
ваемый «Фонтанный д о м » , - п о с т р о е н н о е в середине XVI11 века 
С.И.Чевакинским и Ф.С.Аргуновым, я в л я е т с я замечательным 
памятником русского зодчества. 

Нарядная чугунная ограда выполнена в 18 году по проекту 
И. Д. Корсини. В 1867 году к дворцу был пристроен северный фли-
гель во дворе. Его автор — архитектор Н. Л. Бенуа. 

В Шереметевском дворце Шилейко поселился еще до револю-
ции в качестве учителя сына т о г д а ш н е г о владельца^дания. 
Помещение, которое он занимал, было более чем скромным, с 

о тпятил на книги. Всецело деньги, которые у него появлялись, он трашл «« бита ни 
поглощенный наукой, он не замечал ни неустроенного ь , 
вообще каких-либо житейских н е у д о б с т в . Родственница ученого 
Т. Шилейко рассказывает: « В м р а ч н о й продолговатой комнате 
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Шереметевский дворец («Фонтанный дом») 

размещались кровать, диван и большой круглый стол. За этим-то 
столом при свете керосиновой лампы, накинув на зябнущие плечи 
солдатскую шинель, Владимир Казимирович ночи напролет разби-
рал глиняные таблички. Хозяйства у него не было никакого, 
не было даже кастрюли — только чайник. Не много он себе позво-
лял, но в чем не мог отказать, так это в чае, причем чай любил 
очень горячий и очень крепкий. Заваривал за ночь по нескольку 
раз, для этого разжигал примус. Был еще маленький самовар, 
но его ставили только в честь прихода гостей — слишком хлопот-
ное это дело отнимало много времени». 

В 1919 году Шилейко был избран действительным членом 
Российской Академии истории материальной культуры и тогда же 
утвержден в должности профессора Петроградского археологи-
ческого института. Ему предоставили квартиру из двух комнат 
во втором этаже служебного корпуса Мраморного дворца на углу 
Миллионной улицы и Суворовской площади, в котором жили 
сотрудники академии (Миллионная улица, дом № 5). Мраморный 
дворец, сооруженный в 1768— 1785 годах по проекту А. Ринальди, 
является памятником архитектуры. Служебный флигель дворца 
строился в 1780—1787 годах архитектором П.Е.Егоровым, 
в 1844—1847 годах перестраивался А. П. Брюлловым. 

В 1921 году Ахматова и Шилейко расстались. С 1924 года 
ученый на несколько месяцев в году уезжал работать в Москву, 
и во время его отсутствия Ахматова жила в этой же квартире. 
С нею оставался и огромный пес —их любимец сенбернар Тапа. 
Ахматова и Шилейко продолжали быть добрыми друзьями и после 
того как разошлись. В конце 1929 года Ахматова в последний раз 
проводила Шилейко в Москву. Вскоре он умер. 

В 1921 году после разрыва с Шилейко Ахматова некоторое 
время жила в доме № 7 на Сергиевской (ныне Чайковского) ули-
це, а затем перебралась в дом № 18 по набережной Фонтанки 
к своей близкой подруге О. А. Глебовби-Судейкиной — известной 
драматической актрисе, певице и танцовщице, жене видного в то 
время художника С.Ю.Судейкина. К.И.Чуковский писал о ней: 
«У Ольги Афанасьевны был непогрешимый эстетический вкус... 
Она была близка к литературным кругам. Я встречал ее у Сологу-
ба, у Вячеслава Иванова — иногда вместе с Блоком, иногда — 
с Максимилианом Волошиным. Нарядная, обаятельно женствен-
ная, всегда окруженная роем поклонников, она была живым 
воплощением своей отчаянной и эротически-пряной эпохи». 

Мраморный дворец 



В этом доме А. А. Ахматова жила после разрыва с В. К. Шилейко (ул. Чайковского,..Z)-

Глебовой-Судейкиной посвящено стихотворение Ахматовой 
«Пророчишь, горькая, и руки уронила...», написанное в 1921 году. 
К ней же обращается Ахматова в «Поэме без героя». 

О мое белокурое чудо, 
, Коломбина десятых годов! 

Что глядишь ты так смутно и зорко: 
Петербургская кукла, актерка, 
Ты — один из моих двойников. 
К прочим титулам надо и этот 
Приписать. О, подруга поэтов, 
Я наследница славы твоей. 

В этом доме Ахматова работала над либретто к балету Артура 
Сергеевича Лурье «Снежная маска» — по Блоку. Композитор 
Лурье, близкий друг Ахматовой и Судейкиной, автор романсов 
на стихи Ахматовой, после Октябрьской революции заведовал 
Музыкальным отделом Наркомпроса. Ему посвящены многие сти-
хи Ахматовой. В 1922 году Лурье эмигрировал и скончался 
в 1966 году в США. 

1921 год был трудным как 
в жизни Петрограда, так и в жиз-
ни Ахматовой. В августе не стало 
Блока. Тяжело пережила Ах-
матова эту смерть. На смерть 
Блока она написала стихотворе-
ние «А Смоленская нынче име-
нинница...» 

Тогда же, в августе Ахматову 
постиг страшный удар — по лож-
ному обвинению в контреволю-
ционном заговоре был расстре-
лян Н. С. Гумилев. 

Россия потеряла еще одного 
замечательного поэта, не рас-
крывшего до конца своих воз-
можностей. 

...Биография Ахматовой свя-
зана и с домом № 2 по набереж-
ной Фонтанки, где она жила — тоже с О. А. Глебовой-Судей-
киной — в 1924 году. В адресной книге «Весь Ленинград» она 
числится проживающей здесь и в 1925 году. Дом стоит напротив 
Летнего сада, у истока Фонтанки, вытекающей из Невы. Живя 
здесь, Ахматова стала свидетельницей катастрофического навод-
нения 1924 года. Позднее, в стихотворении «Летний сад», в кото-
ром отразились ее любовь к городу и интерес к его истории, она 
писала: 

Я к розам хочу, в тот единственный сад, 
Где лучшая в мире стоит из оград, 
Где статуи помнят меня молодой... 

В 1926 году судьба снова привела Ахматову в Фонтанный дом, 
в семью известного деятеля культуры Николая Николаевича 
Пунина. Здесь она прожила более четверти века. 

Диапазон интересов ученого был необычайно широк. Он охва-
тывал и проблемы развития русской художественной культуры 
от древнерусской живописи до течений, возникших в XX веке, и 
западноевропейское искусство, и искусство Востока. Все работы 
Пунина отличают наряду с глубиной исследования яркость, образ-



Здесь А.А.Ахматова жила с О. А. Глебовой-Судейкиной (наб. р. Фонтанки, 2) 

ность, темперамент изложения —он обладал замечательными 
литературными способностями. Квартира Луниных находилась во 
внутреннем дворе, на третьем этаже правого флигеля (сейчас там 
музей А. Ахматовой, открытый к 100-летию со дня ее рождения). 

Во второй половине 20-х — первой половине 30-х годов XX ве-
ка стихи Ахматовой почти не печатались. В эти годы она занима-
лась исследованием творчества Пушкина и внесла большой вклад 
в пушкиноведение, много занималась переводами с различных 
языков, увлекалась изучением архитектуры старого Петербурга. 
Эту работу она продолжала и в последующие годы. 

С начала 1920-х годов Ахматова участвовала в заседаниях 
пушкиноведов, проходивших в Институте русской литературы 
АН СССР (Пушкинский дом). Присутствовала она здесь и на ве-
чере, посвященном памяти А. Блока, который состоялся 2 сен-
тября 1922 года. 

Ахматова была дружна с Л.Н.Замятиной — женой писателя 
Е.И.Замятина, часто бывала у них. Большими приятелями были 

они с С.Я.Маршаком. К числу друзей Ахматовой принадлежала 
и семья известного пушкиниста П. Е. Щеголева. В предвоенную 
пору к Ахматовой на Фонтанку, в дом № 34, приходила О. Ф. Берг-
гольц. Большая дружба связала этих двух поэтов на долгие годы. 
Бывал здесь и Б.К.Пронин, живший тоже в Ленинграде. Они 
вспоминали молодость, «Бродячую собаку», нашумевшее выступ-
ление молодого Маяковского 11 февраля 1915 года. 

А время было тревожное... Приближалась Великая Оте-
чественная война. Не случайно одно из стихотворений Ахматовой 
1940 года начинается словами: «Когда погребают эпоху...» Она 
написала его, узнав о падении Парижа. Перед Великой Оте-
чественной войной вышел шестой сборник стихов Ахматовой под 
названием «Из шести книг». 

В Фонтанном доме в 1940 году Ахматова начала работу над 
«Поэмой без героя», продолжавшуюся с перерывами в течение 
двух десятилетий. 

В этом доме жила А.А.Ахматова (наб. р. Фонтанки, 34) 



Вступление к поэме очень кратко: 

ИЗ ГОДА СОРОКОВОГО, 
КАК С БАШНИ, НА ВСЕ ГЛЯЖУ. 
КАК БУДТО ПРОЩАЮСЬ СНОВА 
С ТЕМ, С ЧЕМ ДАВНО ПРОСТИЛАСЬ, 
КАК БУДТО ПЕРЕКРЕСТИЛАСЬ 
И ПОД ТЕМНЫЕ СВОДЫ СХОЖУ. 

25 августа 1941 
Осажденный Ленинград 

Сойти «под темные своды» времени ее заставляла страстная 
жажда осмыслить историю своей страны начиная с 1913 года, ко-
торый, как уже упоминалось, она считала своеобразным рубежом 
на стыке двух исторических эпох. Ахматова возвращается в Пе-
тербург своей молодости, воссоздавая его духовную атмосферу 
до мельчайших деталей. 

В Фонтанном доме Ахматову застала Великая Отечественная 
война. Не допуская даже мысли о том, что город может не устоять 
под натиском фашистских полчищ, она в июле 1941 года в стихо-
творении «Клятва», ставшем сразу же широко известным, пи-
сала: 

И та, что сегодня прощается с милым,— 
Пусть боль свою в силу она переплавит. 
Мы детям клянемся, клянемся могилам, 
Что нас покориться никто не заставит! 

Вместе со всеми ленинградцами она делала все, чтобы помочь 
городу выстоять. «Как я помню ее,— писала О.Ф.Берггольц 
об Ахматовой, — около... чугунной ограды Фонтанного дома, быв-
шего Шереметевского дворца. С лицом, замкнутым в суровости и 
гневности, с противогазом через плечо, она несла дежурство как 
рядовой боец противовоздушной обороны. Она шила мешки для 
песка, которыми обкладывали траншеи-убежища в саду того же 
Фонтанного дома, под кленом, воспетым ею в „Поэме без ге-
роя"...» 

«Мои дорогие сограждане, матери, жены и сестры Ленинграда. 
Вот уже больше месяца, как враг грозит нашему городу пленом, 
наносит ему тяжелые раны. Вся жизнь моя связана с Ле-
нинградом — в Ленинграде я стала поэтом, Ленинград стал для 
моих стихов их дыханием... 

В этом доме, в квартире Рыбаковых, жила А. А. Ахматова (наб. Кутузова, 12) 

я, как и все вы сейчас, живу одной непоколебимой верой в то, 
что Ленинград никогда не будет фашистским». 

В этом выступлении и гордость за город, ставший символом 
русской культуры, и ощущение себя частицей этого города и ог-
ромной, единой семьи ленинградцев. 

В саду Фонтанного дома были вырыты траншеи — «щели», 
в которых во время вражеских бомбежек укрывались жильцы 
дома. Ахматова писала: 

Щели в саду вырыты, 
Не горят огни. 
Питерские сироты, 
Детоньки мои! 



Под землей не дышится, 
Боль сверлит висок, 
Сквозь бомбежку слышится 
Детский голосок. 

Ахматова в своих военных стихах говорит о мужестве ленин-
города' И В Т° Ж6 В Р Ш Я 66 СТИХИ пРо низаны болью за судьбу 

Птицы смерти в зените стоят. 
Кто идет выручать Ленинград? 
Не шумите вокруг — он дышит, 
Он живой еще. Он все слышит... 

В конце сентября 1941 года Ахматова на самолете была эваку-
ирована из осажденного Ленинграда в Москву, а оттуда в ноябре 
отправилась в Ташкент, где прожила до середины мая 1944 года 
Но и вдали от родного города она душой все время была с Ленин-
градом и ленинградцами. 

В мае 1944 года Анна Андреевна вернулась в Ленинград 
Квартира в Фонтанном доме после блокадных лет находилась в та 

Дом писателей (Шпалерная ул., 1 8) 

ком состоянии, что поселиться в ней пока было нельзя. И Ахма-
това нашла приют в семье своих близких друзей Рыбаковых, жив-
ших на набережной Кутузова на четвертом этаже дома № 1 2 . 
Живя здесь, Ахматова часто бывала в Доме писателей на улице 
Воинова, дом № 18 (ныне улице возвращено историческое назва-
ние Шпалерная), находившемся неподалеку. К Ахматовой нередко 
приходила О.Ф.Берггольц. В этот период они особенно сблизи-
лись. Приходили сюда и другие писатели и люди искусства. 

Осенью 1944 года Ахматова снова вернулась в Фонтанный 
дом. 

В Фонтанном доме Ахматовой пришлось пережить много горь-
ких дней и лет. В 1930— 1940-е годы сюда доходили вести об 
арестах знакомых и друзей. Среди них был О.Э.Мандельштам. 
Беда пришла и в Фонтанный дом. Подвергся репрессиям и умер 
в ссылке Н. Н.Пунин. Был репрессирован и сын Ахматовой Лев 
Николаевич Гумилев, впоследствии крупный ученый, историк-
востоковед и этнограф. 

Еще в 1935 году Ахматова написала строки, вошедшие позднее 
в опубликованный впервые в конце 1980-х годов «Реквием»: 

Это было, когда улыбался 
Только мертвый, спокойствию рад. 
И ненужным привеском болтался 
Возле тюрем своих Ленинград. 
И когда, обезумев от муки, 
Шли уже осужденных полки 
И короткую песню разлуки 
Паровозные пели гудки. 
Звезды смерти стояли над нами, 
И безвинная корчилась Русь 
Под кровавыми сапогами 
И под шинами черных «марусь». 

(«Марусями» называли в народе автофургоны, в которых пере-
возили арестованных.) 

Вероятно, «Реквием» сложился к началу 1960-х годов. Стихи, 
положившие ему начало, создавались в 1935—1940-х годах. Вот 
что писала сама Ахматова в 1957 году о том, как рождались эти 
стихи: 

«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев 
в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то „опознал" 



меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, кото-
рая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась 
от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо 
(там все говорили шепотом): 

— А это вы можете описать? 
И я сказала: 
— Могу. 
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда 

было ее лицом». 
Есть в «Реквиеме» и такие строки: 

Показать бы тебе, насмешнице 
И любимице всех друзей, 
Царскосельской веселой грешнице, 
Что случится с жизнью твоей — 
Как трехсотая, с передачею, 
Под «Крестами» будешь стоять 
И своею слезою горячею 
Новогодний лед прожигать. 
Там тюремный тополь качается, 
И ни звука — а сколько там 
Неповинных жизней кончается... 

«Крестами» еще до революции называли в Петербурге тюрьму 
на Выборгской стороне. Напротив тюрьмы, на противоположном 
берегу Невы, в 1995 году установлены сфинксы — памятник жер-
твам политических репрессий (ск. М.М.Шемякин, арх. В.Б.Бу-
хаев). 

Вспоминая то страшное время, Ахматова с полным правом пи-
сала о себе уже в 1961 году: 

Нет, и не под чуждым небосводом, 
И не под защитой чуждых крыл,— 
Я была тогда с моим народом, 
Там, где мой народ, к несчастью, был. 

20 августа 1946 года на первой странице «Ленинградской 
правды» было опубликовано постановление ЦК ВКП(б): «О жур-
налах „Звезда" и „Ленинград"». В постановлении содержались 
резкие оскорбительные выпады против Ахматовой и Зощенко. Памятник жертвам политических репрессий (напротив тюрьмы « К р 6 с 



Талантливая острая сатира Зощенко, направленная на отрица-
тельные стороны тогдашней действительности, расценивалась как 
«злостно хулиганское изображение» этой действительности, при-
чем говорилось, что недопустимо предоставлять печатную трибуну 
«таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко». 

А об Ахматовой в этом же постановлении было сказано: 
«Ахматова является типичной представительницей чу>кдой наше-
му народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропи-
танные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы 
старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-арис-
тократического эстетства и декадентства, — „искусства для искус-
ства", не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред 
делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в на-
шей литературе». 

Ачерездень, 22 августа, в «Ленинградской правде» была напе-
чатана резолюция собрания актива Ленинградской партийной ор-

В этом доме жила А.А.Ахматова (Кавалергардская ул., 4) 

ганизации по докладу товарища Жданова о постановлении 
ЦКВКП(б) «О журналах „Звезда" и „Ленинград"». 

Собрание актива признало постановление правильным. Со-
брание писателей Ленинграда, как это ни кажется теперь неверо-
ятным и постыдным, также приняло резолюцию, одобрявшую это 
постановление. 

...Это было тяжелое время для Ахматовой. Чтобы как-то про-
жить, ей приходилось продавать книги — в этот период она крайне 
нуждалась материально. Тогда ей очень помогли ее старые верные 
друзья Ирина Николаевна и Борис Викторович Томашевские. 

Б.В.Томашевский — известный ученый-пушкинист. Ахматова 
часто бывала в этой семье, иногда даже жила у них. Томашевские 
ежедневно посылали ей в Фонтанный дом с кем-нибудь из своих 
детей горячую еду, заворачивая кастрюльку в несколько газет, 
чтобы не остыла. 

21 октября 1988 года, только через 22 года после смерти 
Ахматовой, центральная и ленинградская пресса сообщила о том, 
что Политбюро ЦК КПСС отменило постановление ЦК ВКП(б) 
«О журналах „Звезда" и „Ленинград"» «как ошибочное». 

В 1952 году Ахматову с семьей И.Н.Пуниной, которая давно 
уже стала ее семьей, переселили из Фонтанного дома на улицу 
Красной Конницы (в настоящее время Кавалергардская улица) 
в дом № 4. 

Особенных претензий не имею 
Я к этому сиятельному дому, 
Но так случилось, что почти всю жизнь 
Я прожила под знаменитой кровлей 
Фонтанного дворца... Я нищей 
В него вошла и нищей выхожу... — 

писала Ахматова. 
На улице Красной Конницы Ахматова прожила до 1961 года. 
Анна Андреевна подолгу жила в Доме творчества писателей 

на Карельском перешейке, а в последние годы в летние месяцы — 
в небольшом деревянном домике, предоставленном ей Литфондом 
в поселке Комарово (улица Осипенко, дом № 3), который она на-
зывала «Будкой». 

В Комарове в 1958 году написано стихотворение Ахматовой, 
посвященное памяти Зощенко, похороненного на кладбище горо-
да Сестрорецка. 



Словно дальнему голосу внемлю, 
А вокруг ничего, никого. 
В эту черную добрую землю 
Вы положите тело его. 
Ни гранит, ни плакучая ива 
Прах легчайший не осенят, 
Только ветры морские с залива, 
Чтоб оплакать его, прилетят... 

...Последние годы жизни Ахматовой связаны с домом № 3 4 
на улице Ленина. В этом доме были предоставлены квартиры 
многим ленинградским поэтам, писателям, литературоведам, кри-
тикам. 

Анна Андреевна жила здесь вместе с семьей И.Н.Пуниной. 
Несмотря на все ухудшавшееся здоровье, она продолжала рабо-
тать. По-прежнему ее увлекала пушкинская тема, она много зани-
малась также переводами иностранных поэтов. Ее часто навещали 
знакомые писатели и поэты, приходили начинающие литераторы. 

У Ахматовой бывал тогда еще молодой талантливый поэт 
Иосиф Бродский, ставший впоследствии лауреатом Нобелевской 
премии. В одном из интервью он сам сказал: «Меня ей представи-
ли, если не ошибаюсь, в 62 году...» Его познакомил с Ахматовой 
один из его друзей — поэт Евгений Рейн. 

Бродский рассказывал, что они побывали у нее на даче еще 
раза два или три. «Она мне очень понравилась. Говорили о разном, 
я ей показал свои стихи, не слишком заботясь о том, какое они 
произведут впечатление. Но как-то вечером, возвращаясь в город 
в переполненной электричке, я вдруг осознал, от кого я еду, с кем 
я сейчас говорил. Будто пелена спала с глаз. И с того дня я стал 
бывать у нее постоянно». 

Судьба Бродского, как и судьба Ахматовой, несмотря на разни-
цу в возрасте, была трудной и сложной. Он родился в Ленинграде 
в 1940 году. Еще учась в школе, овладел несколькими иностран-
ными языками. В 15 лет юный Бродский оставил школу и начал 
работать. Ему пришлось сменить несколько профессий, он побы-
вал во многих местах страны с геолого-разведывательными парти-
ями, был моряком на речных судах. Очень рано он начал писать 
стихи, занимался переводами. 

Жил Бродский на Литейном проспекте в доме № 24, в знамени-
том доме Мурузи, где в салоне Мережковского бывали многие 

Последний адрес А.А.Ахматовой (ул. Ленина, 34) 

писатели, поэты, философы. На фасаде дома со стороны Литей-
ного проспекта установлена мемориальная доска с надписью: 
«В этом доме с 1955 по 1972 год жил поэт Иосиф Александрович 
Бродский». 

К 1960-м годам поэт был уже известен и популярен среди оп-
позиционно настроенной молодежи. Но в официальную литерату-
ру Бродского не допускали, и стихи его почти не печатались, слиш-
ком они противоречили по содержанию официальной идеологии. 
Поэта зачислили в «диссиденты» — инакомыслящие, а по тем 
временам подобный ярлык звучал как политическое обвинение. 
Он был вынужден существовать случайными заработками за пе-
реводы. 

Но советские законы требовали, чтобы каждый гражданин 
СССР имел постоянное место работы, в противном случае его 
могли подвергнуть судебному преследованию за «тунеядство». 

В 1963 году поэт был арестован и в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности 



за тунеядство» приговорен к 5 го-
дам ссылки в Архангельскую об-
ласть. 

В это тяжелое время Бродско-
го поддержала Ахматова, против 
ареста поэта выступила обще-
ственность за границей. 

Поддавлением общественного 
мнения Бродский был досрочно 
освобожден и вернулся в Ленин-
град. 

В 1972 году поэт был вынуж-
ден покинуть СССР и перебрать-
ся в США. Дальнейший расцвет 
его творчества проходил уже 
вдали от родины. В 1987 году 
Бродскому была присуждена Но-

белевская премия. К 100-летию со дня рождения Ахматовой 
Бродский написал прекрасное, проникновенное стихотворение: 

Великая душа, поклон через моря 
за то, что их нашла ,— тебе и части тленной, 
Что спит в родной земле, тебе благодаря 
обретшей речи дар в глухонемой вселенной. 

Ахматова умерла 5 марта 1966 года в больнице в Москве. 
10 марта у гроба Ахматовой в Ленинградском Доме писателей 
имени Маяковского состоялся траурный митинг, на котором при-
сутствовал почти весь литературный Ленинград. Прибыла и деле-
гация московских писателей. 

На траурном митинге выступали О.Ф.Берггольц, М.А.Дудин, 
Н.И.Рыленков. Академик М.П.Алексеев, выступая от Пуш-
кинского Дома и Пушкинской комиссии, сказал: «Ушел от нас 
поэт неслыханной силы, прославивший русский стих далеко 
за пределами не только родного города, но и всей нашей земли, 
потому что знойная Сицилия и туманный Оксфорд сумели также 
оценить силу этого поэтического голоса». 

Академик М. П. Алексеев напомнил о том, что 5 июня 1965 года 
в Англии в Оксфорде состоялась торжественная церемония 



по случаю присуждения известному советскому поэту Анне Ан-
дреевне Ахматовой почетной степени доктора литературы Окс-
фордского университета. Ей было тогда 76 лет. А за полгода 
до этого на Сицилии, в городе Катания, Ахматовой была вручена 
международная литературная премия «Этна-Таормина». Оба эти 
события явились свидетельством мирового признания ее таланта. 

Вечером 10 марта состоялось погребение Ахматовой на клад-
бище в поселке Комарово. Хоронили последнего поэта Серебря-
ного века. Наверное, многим из тех, кто провожал ее в последний 
путь, вспоминались слова из написанного ею в 1958 году в Кома-
рове «Приморского сонета»: 

И кажется такой нетрудной 
Белея в чаще изумрудной, 
Дорога не скажу куда... 
Там средь стволов еще светлее, 
И всё похоже на аллею 
У Царскосельского пруда. 

В 1991 году в саду гимназии № 209 (улица Восстания, дом № 8) 
установлен памятник А.А.Ахматовой (ск. В.И.Трояновский, архТ 
B.C. Васильковский). А над Петербургом словно звучат ее строки 
из «Поэмы без героя» с посвящением «Моему городу»: 

Разлучение наше мнимо: 
Я с тобою неразлучима, 
Тень моя на стенах твоих, 
Отраженье мое в каналах, 
Звук шагов в Эрмитажных залах, 
Где со мною мой друг бродил, 
И на старом Волковом поле, 
Где могу я рыдать на воле 
Над безмолвием братских могил. 

«Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ 

ИЗ ЛЕНИНГРАДА» 

Есть в Петербурге место, которое является святым для жите-
лей города и его гостей,— это Пискаревское мемориальное клад-
бище, где похоронено более полумиллиона жителей города и его 
защитников, погибших в годы Великой Отечественной войны во 
время 900-дневной блокады Ленинграда. На гранитной стене, за-
мыкающей перспективу этого огромного кладбища, высечены 
полные пафоса и скорби строки: 

ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ЛЕНИНГРАДЦЫ. 

ЗДЕСЬ ГОРОЖАНЕ — МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ 
РЯДОМ С НИМИ СОЛДАТЫ-КРАСНОАРМЕЙЦЫ. 

ВСЕЮ ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ 
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ТЕБЯ, ЛЕНИНГРАД, 

КОЛЫБЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ. 
ИХ ИМЕН БЛАГОРОДНЫХ МЫ ЗДЕСЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ НЕ СМОЖЕМ — 

ТАК МНОГО ИХ ПОД ВЕЧНОЙ ОХРАНОЙ ГРАНИТА. 

НО ЗНАЙ, ВНИМАЮЩИЙ ЭТИМ КАМНЯМ, 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 

Автор этих строк — Ольга Федоровна Берггольц, которая ста-
ла истинной музой блокадного Ленинграда. Ее голос часто звучал 
по радио, вселяя надежду и силу в страдавших от голода, холода, 
бомбежек и обстрелов и все же стойко боровшихся ленинградцев. 
22 февраля 1942 года в тяжелейшее для Ленинграда время по ра-
дио на весь город звучал голос Ольги Берггольц: 



Двойною жизнью мы сейчас живем: 
в кольце, во мраке, в голоде, в печали, 
мы дышим завтрашним, 
свободным, щедрым днем — 
мы этот день уже завоевали. 

Сестра моя, товарищ, друг и брат, 
ведь это мы, крещенные блокадой! 
Нас вместе называют — Ленинград, 
и шар земной гордится Ленинградом. 

Не только годы Великой Отечественной войны, но вся жизнь 
этого замечательного поэта неразрывно связана с городом на Не-
ве, в котором она родилась в 1910 году, здесь и похоронена. 

Детство Берггольц прошло за Невской заставой, где ее отца, 
известного врача Федора Христофоровича Берггольца, хорошо 
знали. Деревянный дом, где жила семья Берггольц, был разрушен 
во время войны в декабре 1941 года. Дом стоял на Палевском 
проспекте (ныне на этом месте пятиэтажное здание дома № 12 
по проспекту Елизарова). 

Весной 1942' года О.Берггольц вместе с А.А.Фадеевым, при-
летевшим в Ленинград для участия в передачах Ленинградского 
радио, побывала на том месте, где стоял дом ее детства. Берггольц 
рассказывала: 

«Мы проехали ряд нелепых коттеджей, шлакобетонных, с ма-
ленькими окошками... И я сказала: 

— Вот здесь свернуть — это Палевский проспект. 
Потом я увидела тополь и клен. Они стояли над страшными 

развалинами. Мы вылезли из машины. Я ужасно засмущалась. 
Я сказала: 

— Понимаешь, Саша, тут был мой дом. Мой дом...» 
Училась О.Берггольц в 117-й школе, размещавшейся в пяти-

этажном здании из красного кирпича, построенном еще до рево-
люции (проспект Обуховской Обороны, дом № 54). 

Берггольц еще училась в школе, когда в газете ленинградских 
пионеров «Ленинские искры» была напечатана ее заметка об из-
менениях в облике Невской заставы, происшедших после рево-
люции. 

Вскоре она начала печататься в молодежных журналах «Резец» 
и «Юный пролетарий». Журнал «Резец» объединял на своих 

Пискаревский мемориал 

страницах молодых рабкоров (рабочих корреспондентов) и членов 
литературных кружков. 

Он выходил в Ленинграде с 1924 по 1939 год. В нем печата-
лись Ф. И. Панферов, К. А. Федин, В. М. Саянов, А. А. Прокофьев. 
«Юный пролетарий» в основном печатал произведения учащейся 
молодежи. 

В редакцию этих журналов, находившуюся первоначально в до-
ме № 5 7 на набережной Фонтанки, и приносила свои произведе-
ния О. Берггольц. 

В 16 лет Берггольц поступила на Высшие курсы искусствоведе-
ния при Институте истории искусств (Исаакиевская площадь, 
дом № 5)- Здесь читали лекции выдающиеся деятели литературы: 
В.Б.Шкловский, Ю.Н.Тынянов, В.М.Жирмунский, Б.М.Эй-
хенбаум. Через год она перешла на филологический факультет 
Ленинградского университета, где слушала лекции крупнейших 
филологов Б. В. Томашевского, Г. А. Чуковского и других. 

В университете устраивались литературные диспуты, в которых 
участвовали Э.Багрицкий, В.Саянов, В.Луговской. В стороне от 



этих диспутов не могла остаться и 
О. Берггольц — натура страстная, 
увлекающаяся, живо реагирую-
щая на острейшие проблемы ли-
тературы. 

Принимала Берггольц участие 
в работе литературного объеди-
нения «Смена», руководил кото-
рым Н. С. Тихонов. Занятия «Сме-
ны» проходили в доме № 1 на 
Невском проспекте на последнем 
этаже, в комнате со скошенным 
потолком. Там можно было встре-
тить молодых поэтов Б.Лихарева, 

О . Ф . Берггольц Б. Корнилова, писателя Г. Гора. 
Берггольц сотрудничала и в моло-
дежной газете «Смена». 

В те годы она часто посещала Дом печати, который тогда нахо-
дился на набережной Фонтанки, в доме №7. Здесь читали свои 
произведения М. Светлов, В. Саянов и здесь на выставке «Двад-
цать лет работы» Берггольц впервые увидела В. Маяковского. 

В 1930 году Ольга Федоровна окончила Ленинградский уни-
верситет и уехала работать в Казахстан, а вернувшись в Ленин-
град зимой 1931 года, начала работать в многотиражной газете 
завода «Электросила». Она одной из первых откликнулась на при-
зыв М. Горького создать «Историю фабрик и заводов». 

На доме № 7 по улице Рубинштейна можно увидеть мемориаль-
ную доску, посвященную О.Берггольц. В этом доме она жила 
с 1932 года. В книге «Дневные звезды» Берггольц рассказывала: 

«Это был самый нелепый дом в Ленинграде. Его официальное 
название было „дом-коммуна инженеров и писателей"... Мы, 
группа молодых (очень молодых!) инженеров и писателей, на паях 
выстроили его в самом начале тридцатых годов в порядке катего-
рической борьбы со „старым бытом" (кухня и пеленки!), поэтому 
ни в одной квартире не было не только кухонь, но даже уголка для 
стряпни». 

Устройство этого дома наглядно иллюстрировало стремление 
молодой интеллигенции того времени порвать со старым бытом и 
создать свой, новый, соответствующий духу тех лет. Литератор 

Мемориальная доска, посвященная О.Ф.Берггольц (ул.Рубинштейна, 7) 

Л.И.Левин писал: «Здесь накрывали стол газетами, пили чай из 
граненых стаканов, а сидели на старых венских стульях или табу-
ретках. Причем все это делалось не от бедности, хотя деньжат 
порой и не хватало, а принципиально, пожалуй, даже демонстра-
тивно... Никаких признаков мещанского уюта! Никаких диванов, 
кресел, скатертей, обеденных и чайных сервизов!». Непритя-
зательность в быту сохранилась у Берггольц на всю жизнь. 

В этом доме одновременно с Берггольц жили литераторы 
В.Эрлих, Ю.Либединский и другие. Здесь бывали Ю.Герман, 
И.Андроников, здесь пел приезжавший в Ленинград немецкий 
антифашист Эрнст Буш. 

Вспоминая об этом доме, Берггольц впоследствии писала: 
«В нем всегда зимой было светло и тепло, а какие хорошие кол-
лективные вечера отдыха у нас были: приходил и пел свои песенки 
Борис Чирков — живой Максим из „Юности Максима", показы-
вал нам новые работы свои Бабочкин— живой Чапаев,— обе 
картины только что вышли тогда. „Тетя Катя" — чудеснейшая 
Корчагина-Александровская нередко бывала у нас и вдруг за сто-



ликом, импровизируя, „выдавала" такое, чего никогда не увидишь 
в театре...» 

В 1934 году вышла в свет первая книга стихов О. Берггольц, 
подготовленная в этомдоме. Она послала ее М. Горькому, который 
в ответ написал: «Ваши стихи понравились мне. Они кажутся на-
писанными для себя, честно, о том „именно", что чувствуется 
Вашим, о чем думаете Вы, милый человек». 

Сюда, в дом на улице Рубинштейна, почтальон приносил мно-
гочисленные письма читателей, которых до глубины души волно-
вала удивительная сердечность стихов О.Берггольц. Она была 
очень отзывчивым человеком, и в одном из стихотворений, где она 
называет улицу по-старому Троицкой, есть такие строки: 

Если ж кто угрюм и одинок, 
вот мой адрес — может, пригодится? — 
Троицкая, семь, квартира тридцать. 
Постучать. Не действует звонок. 

В 1930-е годы — в годы страшных репрессий, когда по неспра-
ведливым обвинениям были арестованы многие деятели литерату-
ры и искусства, арестовали в 1937 году и Ольгу Берггольц. 
Пережитое в это трагическое время вылилось горькими строками, 
опубликованными через много лет: 

Неужели вправду это было: 
На окне решетки, на дверях?.. 
Я забыла б — сердце не забыло 
Это унижение и страх. 

В 1939 году О. Берггольц была освобождена, реабилитирована 
и вернулась в дом на улицу Рубинштейна. 

А 22 июня 1941 года грянула Великая Отечественная война. 
По зову сердца О. Берггольц пришла в Дом писателей, находив-
шийся на улице Воинова (ныне Шпалерная), дом № 18. 

В то время Ленинградское отделение Союза писателей воз-
главляла В. К. Кетлинская. Она вспоминала: «Я ее тут же послала 
в Радиокомитет, потому что радио настойчивей всех требовало — 
писателей, побольше писателей и поэтов! Посылая Ольгу вместе 
со многими другими в распоряжение литературно-драматической 

Дом радио (Итальянская ул., 27) 

редакции Радибкомитета, я была уверена, что она там будет по-
лезной...» 

Дом радио находился там же, где и сейчас,—в доме № 2 7 
на Итальянской улице (тогда она называлась улицей Ракова). 
О. Берггольц становится сотрудницей Ленинградского радио, кор-
респондентом ленинградских газет «Смена», «Ленинградская 
правда», «На страже Родины». 

В Доме радио выступали тогда многие писатели и поэты, особое 
значение имели для ленинградцев выступления О.Ф.Берггольц, 
В.В.Вишневского, Н.С.Тихонова, А.А.Прокофьева. Уже после 
войны, вспоминая то время, О.Берггольц рассказывала о Виш-
невском: «Мы были с ним напарниками на радио. Наши голоса 
дополняли друг друга: мой — тихий, скорбный, и его — сверхора-
торский голос „братишки" 1918 года, обладающий огромной за-
жигательной силой убеждения...» 

В Доме радио не только работали в то время, но и жили. И луч-
ше всего об этом сказала сама О. Берггольц: 



...Здесь умирали, стряпали и ели, 
а те, кто мог еще 
вставать с постелей, 
пораньше утром, 
растемнив окно, 
в кружок усевшись, 
перьями скрипели. 
Отсюда передачи шли на город — 
стихи,и сводки, 
и о хлебе весть. 
Здесь жили дикторы и репортеры, 
поэт, артистки... 
всех не перечесть. 

И, спаяны сильней,чем кровью рода, 
родней, чем дети одного отца, 
сюда зимой сорок второго года 
сошлись — сопротивляться до конца. 

Ленинградское радио, особенно выступления писателей, игра-
ло огромную роль в жизни осажденного города, поддерживая 
и объединяя его жителей. От имени города О. Берггольц обраща-
лась ко всей стране: 

Я говорю с тобой под свист снарядов, 
Угрюмым заревом озарена. 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
Страна моя, печальная страна. 

Весной 1942 года О. Берггольц переехала из дома № 7 на улице 
Рубинштейна в дом № 22 на этой же улице. К этому времени ка-
зарменное положение в Доме радио было снято, да и на старой 
квартире она не хотела оставаться, так как с ней было связано 
слишком много горьких воспоминаний — о смерти двух дочерей 
и мужа — талантливого литературоведа Н.Молчанова. И в сти-
хотворении «Мой дом» Берггольц писала: 

А в доме, где жила я много лет, 
откуда я ушла зимой блокадной, 
по вечерам опять в окошках свет. 
Он розоватый, праздничный, нарядный. 

Нет, я не знаю, кто живет теперь 
в тех комнатах, где жили мы с тобою, 
кто вечером стучится в ту же дверь, 
кто синеватых не сменил обоев — 
тех самых, выбранных давным-давно... 
Я их узнала с улицы в окно. 

В дом №22 на улице Рубинштейна к Берггольц приходили 
фронтовые журналисты и писатели Л.Левин, Д.Хренков, А. Крон 
и другие, здесь бывали Е. Шварц и А.Ахматова. 

По характеру О.Берггольц была прямым, открытым чело-
веком, бесконечно верным в дружбе. И поэтому она не могла при-
мириться с обвинениями, выдвинутыми против А.Ахматовой 
и М.Зощенко в постановлении ЦКВКП(б) от 14 августа 1946 го-
да «О журналах „Звезда" и „Ленинград"». Известный ленинград-
ский журналист Д. Т. Хренков вспоминал: «Помню, какой жесткой 

В этот дом О.Ф.Берггольц переехала весной 1 942 г. (ул. Рубинштейна, 22) 



проработке была подвергнута Ольга Берггольц, когда на одном 
из заседаний в Союзе писателей в Москве она заговорила о том, 
что позорно нести клеймо, поставленное людьми, не любящими 
литературы и некомпетентными судить о ней». 

В доме № 22 на улице Рубинштейна в 1954 году Берггольц на-
чала работать над книгой «Дневные звезды» и здесь же создавала 
текст для Пискаревского мемориального кладбища. Ею написан 
и текст стихов на одном из памятников Зеленого пояса Славы: 

Дорогой жизни шел к нам хлеб, 
Дорогой дружбы многих к многим. 
Еще не знают на земле 
Страшней и радостней дороги. 

Весной 1957 года Берггольц переехала в дом № 28 на набереж-
ной реки Карповки. Здесь она, как всегда, много работала. И, как 
прежде, к ней приходили ее друзья. Среди ее близких друзей еще 
с 1930-х годов был Ю. П. Герман, живший на Марсовом поле в до-
ме № 7, где часто бывала Берггольц. Ольга Федоровна говорила: 
«С Германом мы очень много спорили и очень дружили». 

29 мая 1970 года в Ленинградском Доме писателей торжест-
венно отмечалось 60-летие О.Берггольц. Ярко освещенный зал 
Дома писателей был переполнен. Председательствовала В.Кет-
линская. Юбиляра приветствовали С.Орлов, С.Ботвинник, по-
священные ей стихи читали М.Дудин, П.Антокольский, при-
ветственные телеграммы прислали Н.Тихонов, А.Твардовский, 
Р. Гамзатов, Ю. Завадский и многие другие. 

Но вот на сцену поднялся внук бывшей сотрудницы Ра-
диокомитета Н.Паперной. В руках у него была корзина лука. 
Принимая ее, Берггольц плакала. Это было напоминанием о том, 
как когда-то в тяжелые блокадные дни, когда в городе свирепство-
вали голод и цинга, Берггольц отдала Н. Паперной то, что тогда 
ценилось на вес золота —луковицу, сказав при этом: «Тебе нуж-
ней, у тебя дети». 

В феврале 1960 года О. Берггольц получила квартиру на треть-
ем этаже нового пятиэтажного дома № 20 на набережной Черной 
речки, где прошли последние годы ее жизни. Здесь по-прежнему 
бывали ее друзья, поэты, писатели, кинорежиссеры, зарубежные 
литераторы. Д. Хренков рассказывал: 

Здесь прошли последние годы жизни О.Ф.Берггольц (наб. Черной речки, 20) 

«Тому, кто бывал в квартире Берггольц на Черной речке, 
не составляло особого труда определить круг ее привязанностей. 
Над ее кроватью, у изголовья, висел портрет Д. Д. Шостаковича, 
над прикроватным ковриком — портрет Ф. М.Достоевского и фо-
тография Анны Ахматовой. Большой портрет Анны Андреевны 
висел и на противоположной стене... Над бюро старинной работы 
висел портрет юного Пушкина. Полки бюро были заставлены 
книжками любимых поэтов — Пушкина, Лермонтова, Твардов-
ского, Пастернака, Ахматовой. Над кроватью, между двумя порт-
ретами, висел офицерский кортик — подарок моряков-балтий-
цев». 

У Берггольц были большие планы, которым не суждено было 
осуществиться. Она хотела издать трехтомник своих произведе-
ний, начала работу над книгой «Поэзия большого поколения» — 
о поэтах М.Светлове, Б.Корнилове, А.Твардовском и других, 
задумала книгу под названием «Великие поэты века» — о Некра-
сове, Блоке, Ахматовой. 



...13 ноября 1975 года О. Берггольц скончалась в Военно-меди-
цинской академии имени С. М. Кирова. 

На гражданской панихиде 18 ноября 1975 года в Доме писате-
лей собралось очень много народу — почитателей поэта. Зал не 
мог всех вместить, люди заполнили все здание. С проникновенным 
прощальным словом выступил писатель Федор Абрамов: «Этот 
небольшой круглый зал давно уже стал не только местом встреч 
живых писателей, свидетелем их земных радостей и тревог. Он 
стал и местом последнего прощания с нашими товарищами. 

Но нынешняя гражданская панихида, думаю, могла бы быть 
и не в этом зале. Она могла бы быть в самом сердце Ленинграда — 
на Дворцовой площади, под сенью приспущенных красных знамен 
и стягов, ибо Ольга Берггольц — великая дочь нашего города, 
первый поэт блокадного Ленинграда». 

О.Берггольц похоронена на Литераторских мостках Вол-
ковского кладбища. Над могильным холмом на деревянном моль-
берте в овальной бронзовой раме ее портрет, под которым на 
медной пластинке выгравированы строки из поэмы «Февральский 
дневник»: 

Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 
я не геройствовала, а жила. 

На Доме радио, который стал домом О.Берггольц во время 
блокады Ленинграда, под аркой входа была в 1998 году установле-
на мемориальная доска (арх. В.Л.Спиридонов, ск. В.И.Троя-
новский). Ее именем названа одна из улиц города. 

Во дворе дома № 57а на Гороховой улице в 1988 году установ-
лен памятник замечательному поэту (ск. Н. Г. Сухорукова). В ка-
нун 60-летия Победы и в 95-ю годовщину со дня рождения 
О.Ф.Берггольц на ее могиле появился памятник, созданный 
скульптором В. Горевым. 

Завершая рассказ об О. Берггольц, хочется напомнить ее сло-
ва: «Мне задавали не один раз вопрос: что же для меня значит 
Ленинград в жизни? Да, собственно, все. Ленинград — это и есть 
моя жизнь...» 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

До Великой Отечественной войны Ленинград сохранял значе-
ние «литературной столицы», здесь жили и р з б о т а л и многие из-
вестные писатели, поэты, переводчики. После * о и н ы положение 
изменилось. Многие писатели переехали в М о с к в у (J -̂ Федин, 
Н.Тихонов, В.Каверин, В.Инбер и другие), * з а т е м появилось 
печально знаменитое Постановление «О жуР н а л а х „-звезда 
и „Ленинград"», которое нанесло тяжелейший У^3? п0 л и т еРа тУР" 
ной жизни города. 

Тем не менее интенсивная литературная 
деятельность в Ленин-

граде никогда не прекращалась. И сам город, ес^и П0Х°ДИТЬ по его 
улицам, немало расскажет об этом. 

На пересечении Невского проспекта и кана^0 Ф и б о е Д ° в а ' н а " 
против Казанского собора, высится знамени1"°е з л а н и е амери-
канской компании по производству швейных ^ Q^ H r e p > > 

(Невский проспект, дом № 28). Оно построено 0 1 У У 4 г о д а х 

по проекту архитектора П. Ю. Сюзора и являет^ ЯРКИМ образцом 
стиля «модерн». Здание увенчано стеклянным глобусом и видно 
издалека. До недавнего времени здесь на первь^ д в у х э т а ж а х Ра з" 
мешался крупнейший в городе магазин «Дом в е Р х н ^ 
этажи занимали несколько издательств: с начЯла -годов 
Госиздат, затем — ОГИЗ (Объединение г о с у д а р с Т в е н н ы х к н и ж н о " 
журнальных издательств), а позднее — р а з л и ч ^ специализиро-
ванные издательства. Среди них наиболее извеСтны издательство 
«Художественная литература» и «Советский пЯ с а т е л ь > > ' п о ® " е е 

это издательство переехало на Литейный проc r ieKT ' в д о м 9 ' 
где когда-то жил и работал Н. А. Некрасов). 363 



В России издавна издательское дело считается одним из самых 
уважаемых. Достаточно вспомнить А. Ф. Смирдина, И. Д. Сытина, 
А. Ф. Маркса, П. П. Сойкина, А. С. Суворина и других, оставивших 
заметный след в истории отечественной литературы. Традиции 
уважительного отношения к писательскому труду, творческого 
сотрудничества издателя и автора сохранились и в новое время. 
В издательствах не только готовились к выпуску книги, редакции 
становились своеобразными клубами, где встречались писатели, 
художники и критики, обсуждались новые произведения и редак-
ционные планы. А в книжном магазине устраивались встречи 
авторов новых книг и читателей. 

Такие встречи проходили и в «Книжной лавке писателей» 
(Невский проспект, дом № 66) и в библиотеках. 

В 1940 году в издательстве «Советский писатель» вышла пер-
вая книжка стихов В. Шефнера «Светлый берег». В годы Великой 
Отечественной войны поэт был военным журналистом, участво-
вал в обороне Ленинграда. Страшные картины военной разрухи 
и человеческих бедствий он описал в ставшем широко известным 
стихотворении «Зеркало»: 

Как бы ударом страшного тарана 
Здесь половина дома снесена. 
И в облаках морозного тумана 
Обугленная высится стена. 

И пусть я все забуду остальное — 
Мне не забыть, как на ветру дрожа, 
Висит над бездной зеркало стенное 
На высоте шестого этажа. 
Оно каким-то чудом не разбилось. 
Убиты люди, стены сметены — 
Оно висит, судьбы слепая милость, 
Над пропастью печали и войны. 
Свидетель довоенного уюта, 
На сыростью изъеденной стене 
Тепло дыханья и улыбку чью-то 
Оно хранит в стеклянной глубине. 
Его теперь ночная душит сырость, 
Слепят пожары дымом и огнем. 
Но все пройдет, и, что бы ни случилось,— 
Враг никогда не отразится в нем! 

Дом книги (Невский пр., 28) 



Здание «Лениздата» (наб. р. Фонтанки, 59) 

После войны В. Шефнер много работал и в прозе, самым силь-
ным своим прозаическим произведением он сам считал повесть 
«Сестра печали». Он был удостоен Государственной премии 
России имени М.Горького, Пушкинской премии в области поэ-
зии. 

Последние годы жизни В. Шефнер провел в доме № 34 на ули-
це Ленина. 

В издательство «Советский писатель», основанное в 1934 году, 
приносили свои рукописи многие ленинградские писатели. Среди 
них — О.Берггольц, В.Панова, Ю.Герман, А.Прокофьев, В.Ко-
нецкий, Г.Горбовский, Д.Гранин, А.Кушнер, С.Орлов, Ф.Аб-
рамов. 

Среди книг, выпущенных этим издательством, особое место 
занимают сборники Большой и Малой серии «Библиотека поэта». 
Серия была заДумана еще М. Горьким и не имеет аналогов в миро-
вой издательской практике. 

Еще один примечательный адрес, связанный с литературной 
жизнью города,— набережная Фонтанки, дом №59. Здесь нахо-
дится книжно-журнальное издательство «Лениздат», основанное 

в ноябре 1917 года как изда-
тельство Петроградского совета. 
В разделе художественной ли-
тературы «Лениздат» выпускал 
произведения современных авто-
ров, классику. В 1965 году изда-
тельство выпустило прекрасный 
сборник стихов А.А. Ахматовой 
«Бег времени». Так после долго-
го перерыва ее поэзия вернулась 
к читателям. 

В 1975 году, к 30-летию по-
беды в Великой Отечественной 
войне, в «Лениздате» вышел в 
свет сборник поэм М.А.Дудина. — 
В ЭТИ ДНИ Г О р О Д ГОТОВИЛСЯ К ОТ- М . А . Д у д и н 

крытию памятника «Героическим 
защитникам Ленинграда», и словно напоминание о трагической 
блокадной эпопее звучали строки из поэмы Дудина «Песнь 
Вороньей горе», включенной в этот сборник: 

Весь Ленинград как на ладони 
С горы Вороньей виден был, 
И немец бил 
С горы Вороньей. 
Из дальнобойной «берты» бил. 
Прислуга 
В землю «берту» врыла, 
Между корней, 
Между камней. 
И, поворачивая рыло, 
Отсюда «берта» била. 
Била 
Все девятьсот блокадных дней. 
Без перерыва 
В голод, в горе, 
В ребячий выкрик, 
В хлеб и соль, 
В последний свет 
В последнем взоре, 
В его отчаянье и боль. 



Здесь размещалось издательство «Детская литература» (наб. Кутузова, 6) 

М.А.Дудин был инициатором 
и участником создания Зеленого 
пояса Славы вдоль бывшей линии 
фронта вокруг Ленинграда, авто-
ром надписей на павильонах Пи-
скаревского мемориального клад-
бища. 

С 1960 по 1993 год М.А.Дудин 
жил в доме №8 по Малой По-
садской улице. Здесь он и скон-
чался в 1993 году. 

На набережной Кутузова в до-
ме № 6 долгое время размеща-
лось издательство «Детская ли-
тература». 

Его создание связано с имена-
ми М.Горького и С.Я.Маршака, 
в этом издательстве начинали свою деятельность писатели К Чу-
ковский, Б.Житков, В.Бианки, Е.Шварц, Д.Хармс, художники 
В.Лебедев, В.Конашевич, Ю.Васнецов и другие. Они создавали 
книги для детей, которые интересны и поныне. В Доме детской 
книги, отделе издательства, который вел активную работу с чита-
телями, была своеобразная «творческая лаборатория», часто вы-
ступали перед школьниками Н.Сладков, Р.Погодин, Ю.Томин, 
В. Голявкин — любимые детские авторы. 

А рядом с издательством «Детская литература» находился Дом 
писателя имени В. В. Маяковского (улица Шпалерная, дом № 18). 
Это был одновременно и профессиональный союз литераторов, 
и клуб, в котором писатели собирались для творческих встреч 
и дискуссий. 

Союз писателей СССР, созданный в 1934 году как единая твор-
ческая организация, объединял профессиональных литераторов. 
Ленинградское отделение Союза писателей занимало бывший 
особняк графа А. Д. Шереметева на Шпалерной улице. 

В 1992 году он сильно пострадал от пожара, и сейчас в нем идет 
ремонт. А Союз писателей СССР прекратил свое существование. 

Заметную роль в литературной жизни Ленинграда — Петер-
бурга играли и продолжают играть журналы «Звезда» и «Нева», 
где публикуются новые произведения писателей, поэтов, крити-



Здание редакции журнала «Звезда» (Моховая ул., 20) 

В этом доме находится редакция журнала «Нева» (Невский пр., 3) 

ков, литературоведов, печатаются материалы из литературного 
наследия. 

Редакция журнала «Звезда» находится на Моховой улице, 
дом № 20, а «Нева» — на Невском проспекте в доме № 3. 

Конечно, в одной книге невозможно рассказать обо всех памят-
ных литературных местах Петербурга. За три столетия история 
города вобрала в себя столько событий, дат, имен, что только их 



В этомдоме жили Ю. Н.Тынянов и В. А. Каверин (5-я Советская ул., 8/15) 

jfv щ. 

В этом доме жил А. Н.Толстой (Ждановская наб., 3) 

перечисление могло бы составить увесистый том. Однако еще не-
сколько примечательных адресов стоит указать в конце книги. 

На набережной канала Грибоедова стоит удивительный дом 
под№ 9. В 1934 году на кооперативных началах в нем был над-
строен пятый этаж для ленинградских писателей. Здесь жили 
и работали: О. Форш, М. Зощенко, В. Саянов, В. Рождественский, 
М.Слонимский, Н.Заболоцкий, В.Каверин, Б.Житков, В.Кет-
линская, во время Великой Отечественной войны сюда перебрал-
ся из города Пушкина В. Шишков. 

О знаменитых обитателях дома напоминает мемориальная до-
ска с их именами. В этом же доме находится Мемориальный му-
зей-квартира М. М. Зощенко. 

В 1977 году была установлена мемориальная доска на доме, 
стоящем на углу 5-й Советской улицы и Греческого проспекта 
(дом №8/15) . Здесь с 1919 по 1936 год жил Ю. Н.Тынянов, автор 
широко известных исторических романов: «Кюхля», «Смерть 
Вазир-Мухтара», «Пушкин», а также многих рассказов и литера-
туроведческих работ. В 1920 году у Тыняновых поселился брат 



С .Я .Маршак Н.С.Тихонов 

жены писателя, Елены Александровны,— В. А. Зильбер, который 
позже стал известен как писатель под псевдонимом В. Каверин. 

На доме № 3 на Ждановской набережной, у Тучкова моста, 
в 1983 году была установлена мемориальная доска с именем 
А. Н. Толстого. Здесь он поселился в 1923 году, когда возвратился 
из эмиграции. В этом же году был напечатан его научно-фантасти-
ческий роман «Аэлита». В этом доме писатель работал над широко 
известным романом «Гиперболоид инженера Гарина». 

О жизни замечательного поэта и переводчика Самуила Яковле-
вича Маршака напомнит дом № 14 на улице Пестеля. Здесь 
Маршак жил с 1927 по 1938 год, б̂ ГЕМ и гласит надпись на мемо-
риальной доске. У Маршака бывали многие писатели, драматурги, 
среди них— В.В.Бианки, Е.Л.Шварц, Б.С.Житков, Л.Пан-
телеев. 

А совсем недалеко, в доме №6 в Манежном переулке была 
квартира удивительно энергичного литератора, литературоведа 
и детского писателя К.И.Чуковского. Как извещает надпись 
на мемориальной доске, он жил здесь с 1919 по 1938 год. 

Ленинградским писателям был хорошо известен дом № 2 
на Зверинской улице на Петроградской стороне. Здесь на шестом В этом доме жил К.И.Чуковский (Манежный пер., 6) 



В этомдоме была квартира Н.С.Тихонова (Зверинская ул.,2) 

Здесь прошли детство и юность В. В. Набокова (Большая Морская ул., 47) 

этаже с 1922 по 1944 год жил Н.С.Тихонов. К нему приходили 
B.Маяковский, О.Форш, М.Дудин, В.Каверин, О.Берггольц, 
C.Орлов и другие. 

Писатель В.Каверин позднее вспоминал: «В доме Тихонова 
в 20-е годы господствовала атмосфера необычайности, ориги-
нальности, поэтических вечеров, бескорыстия молодости. Мне 
казалось, что этот дом не похож на все другие дома в Ленинграде 
и что люди, которые бывали в нем, просто обязаны были хоть чем-
то отличаться от всего остального человечества. Впрочем, так оно, 
вероятно, и было». 

А на Большой Морской улице на фасаде дома № 47 можно уви-
деть мемориальную доску, посвященную известному писателю 
В.В.Набокову. Здесь прошли его детство и юность. После рево-
люции Набоков эмигрировал за границу, где его творчество и по-
лучило широкую известность. Об этом доме, о Петербурге он 
вспоминал в произведениях, написанных уже вдали от родины. 
В настоящее время в этом доме находится музей, посвященный 
В.В.Набокову. 

О многом еще могут поведать нам дома и улицы города. Тема 
«Литературный Петербург» совершенно необъятна. Тем не менее 
знакомство с этой книгой поможет воспринять поэтов и писате-
лей, работавших здесь, как более близких людей, а их героев — 
словно незримо и сейчас присутствующими здесь. 
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Оплата наложенным платежом (при получении на почте). 
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630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, д. 11, «Топ-книга» ООО. 
Тел. (8-3832) 36-10-28; (8-3832) 36-10-26 

115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 4, п/я 58. 
Издательская и книготорговая фирма «Лабиринт». 

Тел. (095) 729-91-74, 231-46-79, 723-72-95; 
www.labirint-press.ru. E-mail: inc@labirint.msk.ru 

620077, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, д. 12, ООО КТК «Дом Книги». 
Тел.(3433)58-12-00. 
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